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ЮБИЛЕИ 
ANNIVERSARIES

ВЕРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ЛАБУНСКОЙ –  70 ЛЕТ!

27 сентября 2017 г. Вере Александровне Лабунской –  доктору психоло-
гических наук, профессору Южного федерального университета, основа-
телю научной школы «Социальная психология общения и  экспрессивного 
поведения личности», почетному работнику высшего профессионального 
образования Российской Федерации –  исполнилось 70 лет.

После окончания Ростовского педагогического института, в  1971 г. 
Вера Александровна начала свою научно-педагогическую деятельность 
в Ростовском государственном университете (в настоящее время ЮФУ) на 
кафедре общей и  социальной психологии. В  1976 г. защитила кандидат-
скую диссертацию (под руководством академика А. А. Бодалёва), а в 1989 г. 
в  Московском государственном университете  –  докторскую диссерта-
цию «Интерпретация невербального поведения в межличностном общении». 
Вера Александровна принимала самое непосредственное участие в создании 
факультета психологии Ростовского государственного университета и рос-
товской психологической школы.

Идеи и подходы к психологии невербального общения и поведения, раз-
работанные В. А. Лабунской, легли в основу формирования возглавляемого 
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ею научного направления: «Психология общения и экспрессивного поведения 
личности». Ею была разработана социально-психологическая теория иссле-
дования личности как субъекта затрудненного общения. С позиций социаль-
но-психологического и субъектно-бытийного подходов В. А. Лабунская и ее 
ученики разрабатывают проблему влияния внешнего облика на различные 
сферы жизнедеятельности, проблему удовлетворенности и обеспокоенности 
внешним обликом в молодежной среде. Важными для научных исследова-
ний Веры Александровны и ее учеников являются вопросы –  о становлении 
образа врага и  друга, о  причинах трансформации представлений о  враге 
и друге, о месте внешнего облика в структуре представлений о враге и друге; 
проблема выраженности надежды в различных контекстах бытия человека. 
Начиная с  2010 г., Вера Александровна занялась разработкой теоретико-
эмпирических моделей отношения к  дискриминационному поведению 
Другого, направленному на представителей этнических групп с различным 
типом внешнего облика.

В. А. Лабунская с  1994 г. является заместителем председателя доктор-
ского совета при РГУ (ЮФУ), членом международных академий и  редак-
ционных советов таких журналов, как «Российский психологический жур-
нал», «Социальная психология и общество»; является экспертом РАН, членом 
экспертного совета РФФИ по направлению «Науки о человеке и обществе»; 
организатором и соорганизатором научно-практических конференций раз-
личного уровня; участвует с докладами на всероссийских и международных 
конференциях. Ряд научных проектов, руководителем которых являлась 
Вера Александровна, были поддержаны грантами РНФ, РГНФ, внутренними 
грантами ЮФУ. В. А. Лабунская –  автор многочисленных научных публикаций, 
в  том числе таких известных и  высокоцитируемых работ, как «Экспрессия 
человека: общение и межличностное познание», «Психология затрудненного 
общения», «Не язык тела, а язык души. Психология невербального выражения 
личности», «Визуальная психодиагностика личности». Вера Александровна была 
соредактором энциклопедического словаря «Психология общения», коллек-
тивной монографии «Психология общения: школа академика А. А. Бодалева».

В. А. Лабунская пользуется заслуженным авторитетом и уважением у сту-
дентов, коллег, членов профессионального психологического сообщест ва. 
Все, кому посчастливилось лично общаться с Верой Александровной, отме-
чают ее энергию, оптимизм, острый и глубокий ум, чувство юмора, любовь 
к людям и своему делу.

Редколлегия и редакция «Российского психологического журнала» поз-
дравляют Веру Александровну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, 
счастья, профессиональных успехов во благо отечественной психологичес-
кой науки!
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
SCIENTIFIC LIFE

VI СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

(5–7 октября 2017 г.)

В октябре 2017 года состоялись два знаменательных для российской пси-
хологической науки события: на базе Казанского федерального университета 
прошли Съезд РПО и Всероссийский форум психологов.

5 октября,
под председательством Юрия Петровича Зинченко были проведены 

торжественная церемония открытия мероприятий и пленарное заседание 
с избранием членов РПО на следующие должности:

На должность президента РПО избран вице-президент РАО, академик 
РАО, доктор психологических наук, профессор Юрий Петрович Зинченко.

На должность Первого вице-президента РПО избран академик РАО, доктор 
биологических наук, профессор Павел Николаевич Ермаков.

На должность Вице-президента РПО избраны:
Академик РАО, доктор психологических наук, профессор Александр 

Григорьевич Асмолов.
Член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор 

Александр Николаевич Веракса.
Академик РАН, доктор психологических наук, профессор Анатолий 

Лактионович Журавлев.
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Член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор 
Сергей Львович Кандыбович.

Член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор 
Лариса Александровна Цветкова.

Директор Центра экстренной психологической помощи Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, кандидат психологических наук Юлия 
Сергеевна Шойгу.

На должность Председателя Экспертного совета РПО избран заведующий 
кафедрой эргономики и инженерной психологии факультета психологии 
СПбГУ, кандидат психологических наук Сергей Алексеевич Маничев.

На должность Председателя Этического комитета избрана декан факуль-
тета психологии СПбГУ, кандидат психологических наук Алла Вадимовна 
Шаболтас.

Действующий список членов Президиума: д.  психол.  н., проф. 
Ю.  П.  Зинченко; д.  биол.  н., проф. П.  Н.  Ермаков; д.  психол.  н., доцент 
Л. А. Цветкова; к. психол. н., доцент А. В. Шаболтас; д. психол. н., проф. 
А. Г. Асмолов; к. психол. н. Ю. С. Шойгу; д. психол. н., проф. А. Л. Журавлев; 
д. психол. н., проф. В. В. Рубцов; д. психол. н., проф. С. Л. Кандыбович; 
д. психол. н., проф. А. Н. Веракса; д. психол. н., проф. И. В. Абакумова; 
д. психол. н., проф. Э. В. Галажинский; д. психол. н., проф. М. М. Далгатов; 
д.  психол.  н., проф. А.  Г.  Караяни; д.  психол.  н., проф. А.  В.  Карпов; 
А. И. Ковалев; д. психол. н., проф. С. Н. Костромина; д. психол. н., проф. 
Н.  И.  Леонов; д.  психол.  н., проф. С.  Б.  Малых; д.  психол.  н., проф. 
М.  И.  Марьин; д.  психол.  н., проф. Н.  Н.  Нечаев; д.  психол.  н., проф. 
М.  М.  Решетников; д.  психол.  н., проф. Е.  А.  Сергиенко; д.  психол.  н., 
проф. Е. Л. Солдатова; д. психол. н., проф. А. Ш. Тхостов; д. психол. н., 
проф. Д. В. Ушаков; д. психол. н., проф. А. В. Юревич.

На должность Председателя Центральной ревизионной комиссии РПО 
избран заведующий кафедрой общей и социальной психологии СГСПУ, 
доктор психологических наук, профессор Гарник Владимирович Акопов.

Членом Центральной ревизионной комиссии избрана доктор психоло-
гических наук, профессор Елена Викторовна Воробьева.

На должность исполнительного директора РПО избран академик РАО, 
доктор психологических наук, профессор Николай Николаевич Нечаев.

Почетным членом РПО избран президент Международного союза пси-
хологической науки при ЮНЕСКО, член Британского и Ирландского психо-
логических обществ, доктор Сазасивэн Купер.

Поздравляем уважаемых коллег с избранием и желаем новых успе-
хов в развитии науки и образования!
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6–7 октября
ведущие психологи РФ обсудили в рамках круглых столов и секцион-

ных заседаний научный психологический опыт 70-ти регионов Российской 
Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основные направления работы Форума включили в себя представление 
самых разных сторон психологической науки и образования: методологии 
психологии, психологии безопасности, психофизиологии, психогенетики 
и геномики поведения, социальной психологии, психологии личности, 
юридической и военной психологии, когнитивной психологии, современ-
ных психодиагностических методов и технологий, психологии в системе 
реабилитации, психологии современной семьи, психологии здоровья и пси-
хотерапии, психологической службы в школе, инклюзивного образования, 
коррекционной педагогики и многих других.

Научное взаимодействие на VI Съезде Российского психологического 
общества и Всероссийского психологического форума позволило участни-
кам осуществить обмен профессиональным опытом, а также познакомиться 
с разнообразными современными исследованиями, что, несомненно, стало 
значимым и выдающимся событием в истории психологической науки.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
CORRECTIONAL PSYCHOLOGY
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Дария А. Фатеева1, Татьяна В. Климова1*, 
Марина Л. Скуратовская1, Лариса М. Кобрина2

1 Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,  
Российская Федерация

2 Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

* E-mail: kafsipp_klimova@mail.ru

Введение. Авторами доказывается наличие у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья общих и  специфических компонентов системы 
отношений в социокультурном пространстве вуза, отражающих характер 
их межличностного взаимодействия. Новизна исследования заключается 
в  выделении иерархической структуры ценностно-смысловых аспектов 
готовности студентов с  ограниченными возможностями здоровья к  то-
лерантному межличностному взаимодействию в  условиях инклюзивного 
образования.
Методы. Анализ специфических особенностей ценностных ориентаций 
студентов с  ограниченными возможностями здоровья в  условиях инклю-
зивного образования осуществлялся в процессе самооценки респондентами 
эмоционально-ситуативного состояния с  использованием методов анке-
тирования, набора методик для анализа ориентации студентов в системе 
социальных отношений и авторских опросников по изучению готовности 
к толерантному межличностному взаимодействию.
Результаты. Данный раздел включает презентацию эксперимента по ис-
следованию ценностно-смысловых аспектов готовности к толерантному 
межличностному взаимодействию в  условиях инклюзивного образования 
студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Обсуждение результатов. Авторы рассматривают особенности представ-
лений студентов о толерантном взаимодействии в социокультурной среде 
вуза, детерминанты их формирования, специфику возрастных и типичных 

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2017.3.1
mailto:kafsipp_klimova%40mail.ru?subject=
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для студентов с ограниченными возможностями здоровья компонентов сис-
темы отношений. Результаты исследования позволили авторам выделить 
уровни сформированности готовности к межличностному взаимодействию 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и описать факторы, 
определяющие эту готовность.
В заключении делается вывод о значимости данной информации для психо-
лого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможнос-
тями здоровья, содействия их социальному и профессионально-личностному 
развитию в условиях инклюзивной образовательной среды вуза.

Ключевые слова: готовность к  взаимодействию, инклюзивное образова-
ние, ограниченные возможности здоровья, прогностическая модель, то-
лерантность, межличностное взаимодействие, образовательная среда 
вуза, структура ценностных ориентаций, система личностных смыслов, 
психодиагностическое исследование

Основные положения:
ä при организации инклюзивного обучения студентов с  ограниченны-

ми возможностями здоровья необходим учет социально-психологических 
феноменов, порождаемых процессами и  механизмами социального взаимо-
действия в образовательной среде вуза, которые следует целенаправленно 
моделировать и прогнозировать;

ä выявлено наличие общих и специфических для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья компонентов системы отношений в социо-
культурном пространстве вуза, отражающих характер их межличностного 
взаимодействия;

ä на основе полученных эмпирических данных описана прогностическая 
зависимость уровня развития ценностно-смысловых аспектов готовности 
к  толерантному межличностному взаимодействию с  рядом внутрилич-
ностных и межличностных детерминант;

ä проявления эмоциональной напряженности, дистанцированности 
в  отношениях со всеми участниками образовательного процесса в  вузе 
являются наиболее часто встречающимся источником особой сосредото-
ченности студентов-инвалидов на процессе адаптации, что затрудняет 
их социальное и профессионально-личностное развитие;

ä в обеспечении доступности высшего образования студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья приоритетной целью является опреде-
ление сферы учебно-организационной и социальной ответственности вуза, 
формирование культуры толерантных сообществ, создание психологически 
здоровой социокультурной образовательной среды.
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INTERPERSONAL INTERACTION IN INCLUSIVE 
EDUCATION FOR STUDENTS WITH DISABILITIES

Dariya A. Fateeva1, Tatiana V. Klimova1*, Marina L. Skuratovskaya1, 
Larisa M. Kobrina2

1 Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation
2 Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Russian Federation

* Correspondence author. E-mail: kafsipp_klimova@mail.ru

Introduction. Students with disabilities have general and specific components of 
the system of relations in the socio-cultural environment of the institute of higher 
education, which reflect their interpersonal interaction. The study reveals the 
hierarchical structure of meaning and value aspects of disabled students’ willingness 
for tolerant interpersonal interaction in inclusive education.
Methods. To analyze specific features of disabled students’ value guidelines in 
inclusive education the study employed the survey questionnaire methods, the 
techniques for analyzing the disabled students’ orientation in the system of 
social relations, and the authors’ inventories for studying willingness for tolerant 
interpersonal interaction.
Results. This section presents the experiment for studying the axiological aspects of 
the disabled students’ willingness for tolerant interpersonal interaction in inclusive 
education.
Discussion. The study revealed students’ ideas about tolerant interaction in the 
sociocultural environment of the institute of higher education, their determinants, 
age components of the system relations, and also components of the system of 
relations typical for students with disabilities. The results of the study showed the 
levels of the disabled students’ willingness for interpersonal interaction. The factors 
that determine this willingness were described. The findings are of direct practical 
relevance for psychological and pedagogical support of students with disabilities 
and their social, professional, and personal development in the inclusive educational 
environment of the institute of higher education.

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2017.3.1
mailto:kafsipp_klimova%40mail.ru?subject=


РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

16

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

Keywords: willingness to cooperate, inclusive education, disabilities, predictive model, 
tolerance, interpersonal interaction, educational environment, structure of value 
guidelines, personal meanings system, psychodiagnostic investigation

Highlights
ä Knowledge of socio-psychological phenomena occurring in the process of 

social interaction in the educational environment of the institute of higher education, 
which should be purposefully modeled and predicted, is important when organizing 
inclusive education for students with disabilities.

ä The study revealed the components of the system of relations in the socio-cultural 
environment of the institute of higher education, which are specific and common 
to students with disabilities and reflect the nature of their interpersonal interaction.

ä The empirical data made it possible to describe a predictive association among 
the level of value-meaning aspects of willingness for tolerant interpersonal interaction 
and certain intrapersonal and interpersonal determinants.

ä Emotional tension and distance in relations with all the participants of the 
educational process in the institute of higher education are the main concern of 
disabled students in the process of their adaptation, which hampers their social, 
personal, and professional development.

ä Defining the scope of educational, organizational, and social responsibility of 
the institute of higher education, forming the culture of tolerant communities, and 
creating the healthy socio-cultural educational environment are the main goals in 
ensuring the accessibility of higher education for students with disabilities.

For citation: Fateeva D. A., Klimova T. V., Skuratovskaya M. L., Kobrina L. M. 
Interpersonal interaction in inclusive education for students with disabilities. 
Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal  –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, 
no. 3, pp. 13–29 (in Russian).
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Введение
Инклюзивное образование является условием и  средством развития 

человека с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Главной 
задачей образования является обеспечение социального воспроизводства 
и  развития, а  также формирование человеческого капитала и  потенциа-
ла [1, 2, 3, 4]. Профессиональное образование сегодня выступает одним 
из наиболее ценных ресурсов, т. к. обеспечивает людям с ограниченными 
возможностями здоровья доступ к социальным ресурсам, способствует со-
циальной мобильности, самореализации и развитию личности, улучшению 
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профессиональных и жизненных перспектив [1, 2, 5, 6, 7]. Право на получение 
профессионального высшего образования становится все более востребо-
ванным и доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
что выражается в  увеличении в  последние годы численности студентов 
с ограниченными возможностями здоровья в российских вузах.

Постмодернистские трансформации в  восприятии человека с  ограни-
ченными возможностями здоровья стимулировали интерес исследователей 
к вопросам теоретико-методологического анализа и учебно-методической 
организации процесса инклюзивного обучения различных категорий уча-
щихся на разных уровнях системы образования. Внимание исследователей 
сместилось с юридических, медицинских, социологических аспектов проб-
лемы «нормализации» человека с ограниченными возможностями на поиск 
социально- и специально-психологических условий реализации через про-
фессиональное образование его социальных потребностей на самоопределе-
ние и саморазвитие, интеграцию в систему социальных отношений [8, 9, 10]. 
Проблемы организации инклюзивного обучения таких учащихся начинают 
рассматриваться в том числе и с точки зрения социально-психологических 
феноменов, порождаемых процессами и механизмами социального взаимо-
действия в образовательной среде вуза, которые необходимо целенаправ-
ленно моделировать и прогнозировать [10, 11]. Субъектно-деятельностный 
анализ участников инклюзивного процесса позволяет содержательно обо-
значить существующие противоречия вузовского инклюзивного образования, 
определить детерминанты его успешной реализации. В частности, с точки 
зрения готовности самих учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья к включению в систему вузовских отношений студенческой группы, 
описания доминирующих внутриличностных ценностей, успешных субъек-
тивных практик продуктивного социального взаимодействия. В связи с этим, 
с целью социально-психологического анализа и мониторинга этих особен-
ностей мы провели изучение представлений студентов и  преподавателей 
по проблемам доступности качественного профессионального образования 
для студентов-инвалидов, его сопровождения в Южном федеральном уни-
верситете (Россия) [12, 13].

Методы
Приступая к исследованию, мы выдвинули гипотезу о наличии у студентов 

с ограниченными возможностями здоровья как общих со всеми студентами, 
так и  особых компонентов системы отношений, отражающих характер их 
межличностного взаимодействия в социокультурном пространстве вуза. Эти 
особенности вызваны системой психолого-педагогических и социокультур-
ных факторов [4, 14, 15, 16, 17].
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Целью исследования является содержательный анализ ценностно-смысло-
вых аспектов готовности к толерантному межличностному взаимодействию 
в условиях инклюзивного образования студентов с ОВЗ, детерминантов ее 
развития. Самооценка респондентами ситуативного эмоционального сос-
тояния выделена в качестве одного из направлений анализа, т. к. во многом 
она определяет не только уровень информационно-энергетического обме-
на (стенические-астенические реакции), но и  направленность поведения 
субъектов инклюзивного образования.

Участники
В исследовании принимали участие студенты 1–2 курсов Академии пси-

хологии и педагогики ЮФУ: с ограниченными возможностями (N = 7 человек) 
и без таких ограничений (N = 46 человек).

Процедура и инструменты
Психодиагностическое исследование ценностно-смысловых аспектов 

готовности к  толерантному межличностному взаимодействию в  условиях 
инклюзивного образования студентов с  ограниченными возможностями 
здоровья представлено следующими блоками методик.

Блок 1. Анкета для анализа формальных и социокультурных данных рес-
пондентов, а  также ситуативной эмоциональной оценки и  уровня общей 
удовлетворенности [10].

Блок 2. Опросник для выявления особенностей и проблем социального 
взаимодействия студентов с  ограниченными возможностями здоровья 
с разными участниками образовательного процесса [10].

Блок 3. Набор методик для анализа ориентации студентов в системе со-
циальных отношений («Ценностные ориентации» (М. Рокич) [18]; «Тест смыс-
ложизненных ориентаций» (J. S. Crumbaugh, L. T. Maholik, Д. А. Леонтьев) [19]; 
«Психологическая автобиография» (Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова) [20], 
«Методика мотивационной индукции, МІМ» (J. Nuttin, Н. Н. Толстых) [21, 22].

Блок 4. Опросник готовности к толерантному межличностному взаимо-
действию (М. Л. Скуратовская, Т. В. Климова) [10].

Диагностическая процедура проводилась индивидуально, единообразно, 
время не ограничивалось. Достоверность результатов обеспечивалась мето-
дами математической статистики (U-критерий Манна –  Уитни, регрессионный 
анализ SPSS.21), а также качественной интерпретацией данных.

Результаты
Результаты студентов с ограниченными возможностями здоровья достоверно 

отличаются более низким уровнем эмоционально-ситуативного восприятия, 
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а именно такими проявлениями, как: «беспокойство» (U = 0,083), «одиноче-
ство» (U  = 0,022) и  «скука» (U  = 0,001), «проблемы самооценки» (U  = 0,010 
и U = 0,002), «подавленность» (U = 0,002 и U = 0,002), «зависимость» (U = 0,001 
и U = 0,002), «расстройство из-за чьей-то критики» (U = 0,014 и U = 0,025).

Изучение проблем социального взаимодействия студентов-инвалидов 
с другими участниками образовательного процесса показало наличие сле-
дующих особенностей:

1) студенты с  особыми образовательными потребностями достоверно 
чаще нуждаются в помощи друзей, родных по проблемам, связанным с обу-
чением в университете (U = 0,023);

2) им сложнее влиться в студенческий коллектив (U = 0,003), они чувству-
ют себя сравнительно менее комфортно (U = 0,079), что связано с их точки 
зрения с проявлениями безразличия со стороны соучеников (U = 0,046);

3) они достоверно чаще отмечают необходимость помощи со стороны 
одногруппников (U = 0,025) и потребность в совместном досуге (U = 0,008).

Как следствие, они сравнительно менее удовлетворены психологической 
атмосферой в своей группе (U = 0,005).

Студенты с ограниченными возможностями здоровья считают, что они 
сравнительно чаще получают индивидуальную помощь от преподавателей 
на занятиях (U = 0,054), тем не менее, они нуждаются в ней и вне аудитор-
ных занятий (U = 0,081). Они достоверно чаще часто испытывают проблемы, 
субъективно воспринимаемые ими как «скрытое нежелание преподавателя 
вступать в контакт» (U = 0,079), и обращаются за индивидуальной помощью 
в деканат (U = 0,000).

Результаты семантического дифференциала показали преобладание пре-
имущественно положительного эмоционального фона, особенно со стороны 
преподавателей, тем не менее, такие студенты ограничены дистанцией 
в  системе межличностных отношений. В  целом, для системы отношений 
студентов с ограниченными возможностями здоровья более типична адапта-
ционная направленность в построении отношений, а не индивидуализации 
и интеграции в образовательной среде вуза [23, 24].

Анализ иерархической структуры ценностных ориентаций показал 
преобладание ценностей социального функционирования, смысложизненных 
ценностей («познание», «творчество»). У студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья возрастает по сравнению с основной выборкой студен-
тов, без инвалидности, значимость «уверенности в себе» (U = 0,046). Среди 
ценностей-средств возрастает значимость ценностей зрелой позиции в по-
строении отношений с окружающими людьми: «терпимость» (U = 0,010), «твер-
дая воля» (U  = 0,000) и  «ответственность» (U  = 0,048). С  другой сторо-
ны, снижаются шкалы «высокие запросы» (U  = 0,004), «непримиримость 
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к недостаткам» (U = 0,000) и «широта взглядов» (U = 0,009). От 1-го курса к 4-му 
более выраженными становятся различия по ценностям-средствам «терпи-
мость» (U = 0,020) и «смелость в отстаивании взглядов» (U = 0,020).

Анализ системы личностных смыслов («осмысленность жизни», «про-
цесс жизни», «результат», «локус контроля Я» и  «локус контроля  –  жизнь») 
показывает, что представления студентов с ограниченными возможностями 
здоровья об осмысленности, эмоциональной насыщенности и наполненности 
смыслом жизни, а также убеждения в ее управляемости, с опытом обучения 
в вузе изменяются на более реалистичные; результаты шкал «результатив-
ность жизни» и «удовлетворенность самореализацией» свидетельствуют об 
их ориентации на прошлое.

Динамика изменений формальных характеристик восприятия лич-
ностью жизненных ситуаций в выборке студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья показывает на возрастающую роль прошлого опыта, 
сложности предсказания своего будущего. Смысловая сфера студентов 
обеих групп имеет идентичную структуру: 1) ориентация на ситуационные 
смыслы, достижения цели в данных конкретных условиях; 2) рост значимости 
деятельности как источника их профессионального и личностного развития. 
Однако студенты с ограниченными возможностями здоровья сравнительно 
чаще проявляют активность и меньше страдательную позицию.

Представленность различных «персон» в высказываниях студентов 
с ограниченными возможностями здоровья отличается увеличением роли 
микрогруппового (семья и  друзья) (U  = 0,014) и  широкого социального 
уровней; эгоцентрические проявления (U = 0,016) и значимость контактов 
с противоположным полом (U = 0,053), напротив, снижаются по сравнению 
со сверстниками без ограничений здоровья.

Временная перспектива студентов с  ограниченными возможностями 
здоровья значительно шире рамок профессионального образования и пе-
риода профессиональной автономии (U = 0,022).

Результаты анализа представлений студентов об их готовности к толерант-
ному межличностному взаимодействию не показали существенных различий 
между выборками. Основная часть испытуемых в обеих выборках показала 
высокий (11,3 %) и  выше среднего (67,9 %) уровни проявления установок. 
Уровневый подход констатирует типичную для изучаемой выборки ситуацию, 
но не дает прогностической информации, которая может выступить источ-
ником формирующей работы. Анализ проявлений толерантности с позиции 
социальной установки, связанной с готовностью к проявлению толерантных 
ценностных ориентации в межличностном взаимодействии, позволяет рас-
смотреть ее содержание как совокупность когнитивных, эмоциональных 
и поведенческих компонентов [10, 25, 26].
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Анализ когнитивного аспекта готовности показал, что в силу специфики 
профессиональной подготовки все студенты имеют опыт общения с людьми 
с особенностями в развитии, в том числе и в волонтерской работе. В своих 
ответах респонденты проявляют интерес к  проблемам образования и  со-
циализации людей с ограниченными возможностями здоровья, преимуще-
ственно получая информацию из ресурсов сети Интернет и научной лите-
ратуры. По мнению студентов, проблемы людей разных групп инвалидности 
достаточно полно освещаются в средствах массовой информации, однако 
при решении практических кейсов с  конкретными задачами по органи-
зации помощи и  сопровождению студента-инвалида в  образовательном 
пространстве вуза у  них возникали серьезные затруднения. В  частности, 
затруднения вызывали вопросы определения конкретных служб города, вуза, 
решающих различные проблемы студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и  т. д. По мнению всех опрошенных, студенты с  ограниченными 
возможностями нуждаются в  тьюторском сопровождении на всех этапах 
обучения в  вузе  –  от поступления до трудоустройства. Однако, несмотря 
на выраженные проявления интереса к проблемам образования студентов 
с инвалидностью, на эмоциональном уровне всё же отмечается тенденция 
дистанцирования, степень проявления которой зависит от близости ролевой 
позиции (сосед, одногруппник, коллега, супруг и т. д.). Близость социальной 
роли вызывает «латентные защитные реакции» по отношению к  студенту-
инвалиду [1, 13, 14, 24, 27, 28].

Поиск детерминант, влияющих на формирование готовности студентов 
к  толерантному взаимодействию в  образовательной среде вуза, показал 
регрессионные зависимости уровня готовности с другими диагностическими 
показателями:

 − с  проявлениями ситуативной эмоциональной окрашенности («одино-
чество» –  0,554**; «скука» –  0,444**; «подавленность» –  0,686**; «зависи-
мость» –  0,451**; «критика» –  0,845**);

 − с «успешностью вхождения в студенческий коллектив» (0,479**), «включе-
нием в досуговое общение» (–0,309**), «атмосферой в группе» (–0,403*), 
«частотой общения с деканатом» (–0,470**) и «удовлетворенностью ра-
ботой кураторов/тьюторов» (–0,631**);

 − меньшей значимостью «ценностей-средств» (инструментальных) для 
построения отношений (0,352*);

 − с  «когнитивными представлениями» (0,486**) и  практическими кейса-
ми (0,356*), касающимися решения проблем межличностного взаимодей-
ствия, а также с «эмоциональным дистанцированием» (0,419*).
Полученные результаты дают представление об особенностях фор-

мирования у  студентов вуза ценностно-смысловых аспектов готовности 
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к  толерантному межличностному взаимодействию, в  том числе с  учетом 
опыта включения в  систему инклюзивного образования студентов с  огра-
ниченными возможностями здоровья.

Обсуждение результатов
Полученные результаты исследования показали, что для системы от-

ношений студентов с  ограниченными возможностями здоровья более 
типичны проявления адаптационной направленности, а не индивидуализа-
ции и интеграции в образовательной среде вуза. Уровень дифференциации 
системы ценностей в выборке значимо не различается, в выборке отсут-
ствуют студенты с недифференцированной системой ценностных ориента-
ций, что свидетельствует о развитом сформированном умении производить 
ценностный выбор.

Иерархическая структура ценностных ориентаций всех студентов 
выборки ориентирована на ценности социального функционирования, отме-
чается рост значимости смысложизненных ценностей (познание, творчество), 
что связано с  системой требований к  процессу обучения в  университете. 
Происходит смещение акцентов с событий типа «личностно-психологическое», 
на ситуации, связанные с изменениями социальной среды. Общими для всех 
студентов являются ситуативные шкалы, связанные с учебой, повышением 
квалификации и работой. Типичной ситуативной переменной для выборки 
студентов с ограниченными возможностями здоровья является сравнительно 
большая роль межличностных отношений. Смысловая сфера имеет выражен-
ную прагматическую направленность. Показатели «ориентация на персоны» 
и «временная перспектива» в ответах всех студентов значимо различаются.

Отмеченные особенности студентов с  ограниченными возможностями 
здоровья в  формировании ценностно-смысловых составляющих могут 
рассматриваться как показатель готовности учащихся к взаимодействию на 
макроуровне. Полученные результаты показывают, что развитие системы 
дифференциации ценностей, содержание ценностно-смысловых ориентаций 
студентов с ограниченными возможностями здоровья в системе социальных 
отношений связаны не только с возрастными особенностями, но и с соци-
альной ситуацией развития.

На основе полученных данных описана прогностическая зависимость 
уровня развития ценностно-смысловых аспектов готовности к толерантно-
му межличностному взаимодействию с  рядом внутриличностных и  меж-
личностных детерминант. Результаты исследования готовности студентов 
к толерантному взаимодействию в социокультурном пространстве вуза 
показывают наличие как общевозрастных, так и специфических для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья особенностей. Нами получены 
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данные о связанности уровня готовности студентов к взаимодействию 
в  образовательной среде вуза с  эмоциональным состоянием студента 
с  ограниченными возможностями здоровья, успешностью его вхождения 
в студенческий коллектив и досугом, удовлетворенностью атмосферой в сту-
денческой группе, а также характером взаимодействия с деканатом и кура-
тором/тьютором. Выявлено, что проявление эмоциональной напряженности, 
дистанцированности в отношениях со всеми участниками образовательного 
процесса в вузе является наиболее часто встречающимся источником особой 
сосредоточенности студентов-инвалидов на процессе адаптации, затрудняет 
их социальное и профессионально-личностное развитие.

Результаты опроса студентов с ограниченными возможностями здоровья 
подтверждают данные других исследователей [3, 10, 21] и  могут быть ис-
пользованы в исследованиях социально-психологической направленности 
при специально организованной консультативной и  профессиональной 
поддержке.

Результаты исследования позволили определить конкретные направ-
ления по созданию среды для формирования готовности к  толерантному 
взаимодействию, а также подбора образовательных технологий диагностики 
и психолого-педагогического содействия социальному и профессионально-
личностному развитию студентов-инвалидов.

Согласно полученным результатам исследования, приоритетной целью 
в обеспечении доступности высшего образования студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья является определение сферы учебно-орга-
низационной и социальной ответственности вуза, формирование культуры 
толерантных сообществ, создание психологически здоровой социокультурной 
образовательной среды.
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Исследование выполнено в рамках реализации внутреннего гранта ЮФУ 
№ ВнГр-07/2017-01** «Разработка технологий инициации смыслообразования 
как компонента современных коммуникаторных систем с целью обеспечения 
информационной безопасности сети Интернет»

Введение. Авторами доказывается актуальность исследования смыслообразо-
вания в части изучения стратегий образования личностных смыслов с позиций 
полярного оценивания, смыслового диссонанса. Новизна исследования заключа-
ется в дополнении понятия стратегии смыслообразования; предложено опреде-
ление полярных стратегий: развивающей и приспособительной, что позволяет 
выявлять особенности их актуализации в ситуациях жизнедеятельности. 
На основе изоморфизма смыслов и свойств личности предложено описание по-
лярных стратегий смыслообразования. Эмпирически выявлен и статистически 
проверен основной показатель-маркер полярных стратегий – «осмысленность 
жизни» теста смысложизненных ориентаций по Д. А. Леонтьеву, который 
вместе с полярными семантическими шкалами свойств личности позволяет 
прогнозировать актуальную стратегию смыслообразования.
Методы. В разделе описывается частный семантический дифференциал 
личностных свойств в виде набора биполярных семантических шкал, ука-
зывается использование в исследовании методик: теста смысложизненных 
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ориентаций Д. А. Леонтьева, теста М. Куна «Кто Я?», теста фрустрацион-
ной толерантности С. Розенцвейга, анкеты саморефлексии А. И. Стеценко, 
теста множественного интеллекта Г. Гарднера.
Результаты. Данный раздел включает описание личностного профиля, 
эмпирически выявленного на выборке 145 человек, отражающего наличную 
смыслообразующую стратегию переживающего индивида. Этот личностный 
профиль, как мультифакторная модель возможных состояний ценностно-
смысловой сферы переживающего субъекта, содержит параметры: девять 
предложенных авторами шкал частного семантического дифференциала на 
основе биполярных шкал личностных свойств, показатель осмысленности 
жизни (ОЖ) теста смысложизненных ориентаций по Д. А. Леонтьеву; уровень 
саморефлексии (УСР) по анкете саморефлексии И.  А.  Стеценко; уровень са-
мооценки (С) по тесту М. Куна «Кто Я?»; коэффициент групповой конформ-
ности (GCR) фрустрационного теста С. Розенцвейга.
Обсуждение результатов. Авторы рассматривают различия в особен-
ностях выявленных личностных профилей полярных стратегий смысло-
образования при изменениях в выборке по возрастному, гендерному, про-
фессиональному признакам. В заключение делается вывод о возможности 
прогнозировать актуальную стратегию смыслообразования с помощью 
полярных шкал частного семантического дифференциала и показателя-
маркера «осмысленность жизни».

Ключевые слова: личность, смысл, смысловая сфера, стратегии смысло-
образования, развитие, приспособление, альтернативность, полярность, 
оценка, семантическая шкала

Основные положения:
ä дополнено понятие стратегии смыслообразования и предложены 

определения полярных стратегий: развивающей и приспособительной, 
что позволяет выявлять особенности их актуализации в ситуациях 
жизнедеятельности;

ä на основе изоморфизма смыслов и свойств личности предложено опи-
сание полярных стратегий смыслообразования с помощью категориального 
аппарата личностных свойств в виде биполярных семантических шкал;

ä эмпирически выявлен и статистически проверен основной показатель-
маркер полярных стратегий смыслообразования – «осмысленность жизни» 
теста смысложизненных ориентаций по Д. А. Леонтьеву;

ä получен эмпирический материал о выраженности свойств личности 
как особых смысловых меток-индикаторов, составляющих личностный 
профиль развивающей и приспособительной стратегий смыслообразования.
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Introduction. Studying the strategies of making personal meanings from the viewpoint 
of polar assessment and sense dissonance is an important issue. The study broadens 
the concept of a meaning-making strategy. The paper gives the definition of polar 
strategies (developmental and adaptive) and reveals features of their actualization 
in the situations of life. The study describes the polar meaning-making strategies on 
the basis of the isomorphism of meanings and personality traits. The empirical study 
revealed and statistically tested the main index-marker of the polar strategies – the 
meaningfulness of life by D. A. Leont'ev’s Test of Life Meaning Orientations. Along 
with polar semantic scales of personality traits, this index-marker helps to predict 
a relevant meaning-making strategy.
Methods. The research is based on partial semantic differential of personality 
traits in the form of bipolar semantic scales. The study employed (a) the Test of Life 
Meaning Orientations by D. A. Leont'ev, (b) the “Who Am I?” Test by M. Kuhn, (c) the 
Frustration Tolerance Test by S. Rosenzweig, (d) the Self-Reflection Questionnaire 
by A. I. Stetsenko, and (e) the Multiple Intelligence Test by H. Gardner. The study 
involved 145 participants. 

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2017.3.2
mailto:godunmv997%40gmail.com?subject=


RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

33

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

Results. The personal profile reflected the meaning-making strategy of the 
experiencing individual. This personal profile as a multifactorial model of possible 
states of the sense-value sphere of the experiencing subject contained the 
following parameters: (a) nine authors’ scales of partial semantic differential on 
the basis of bipolar scales of the personal traits; (b) the index of meaningfulness of 
life (ML) by D. A. Leont'ev’s Test of Life Meaning Orientations; (c) the self-reflection 
level (SRL) by I. A. Stetsenko’s Self-Reflection Questionnaire; (d) the self-assessment 
level (SAL) by M. Kuhn’s “Who Am I?” Test; (e) the group conformity coefficient (GCC) 
by S. Rosenzweig Frustration Test.
Discussion. The revealed personal profiles of meaning-making polar strategies differ 
by age, gender, and profession. In conclusion: the polar scales of partial semantic 
differential and also the index-marker of meaningfulness of life could be useful for 
predicting a relevant meaning-making strategy.

Keywords: personality, sense, sense sphere, meaning-making strategies, development, 
adaptation, alternativeness, polarity, assessment, semantic scale

Highlights
ä The study broadens the concept of a meaning-making strategy and defines 

the polar strategies (developmental and adaptive), which reveals features of their 
actualization in the situations of life.

ä The study describes polar meaning-making strategies from the viewpoint of the 
isomorphism of senses and personality traits by means of the categorical apparatus 
of personal traits in the form of bipolar semantic scales.

ä The empirical study revealed and statistically tested the main index-marker 
of polar meaning-making strategies – the index of meaningfulness of life by 
D. A. Leont'ev’s Test of Life Meaning Orientations.

ä The empirical data indicated personality traits as special sense index-markers, 
which form the personal profile of developmental and adaptive meaning-making 
strategies.

For citation: Godunov M. V., Elagina M. J., Belova E. V. Stu dying the personal 
profiles of the polar meaning-making strategies. Rossiiskii psikhologicheskii 
zhurnal – Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 3, pp. 30–47 (in Russian).

Original manuscript received 16.03.2017

Введение
Необходимость изучения смысловой сферы диктуется современной по-

требностью в выработке адекватных стратегий взаимодействий и отношений 
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человека в быстро меняющемся обществе. Знание о строении континуума 
смыслов, направляющих жизнь личности, позволяет разрабатывать эмпи-
рический инструментарий к  изучению психологических особенностей их 
проявления в  жизнедеятельности, наполненной ситуациями взаимодей-
ствий. Наличие у переживающего субъекта альтернативности в смысловом 
позиционировании (смысловой консонанс/диссонанс) и  актуализация по-
ляризованных смыслов могут выступать как компонент в оценке смысловой 
сферы личности и выявлении специфики ее стратегий смыслообразования. 
Однако в смысловой сфере, особенно в плане стратегий смыслообразования, 
сама идея полярного оценивания, альтернативных позиций личности на 
основе бинарных концептов практически не разработана [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9]. Стратегии смыслообразования имеют интердисциплинарную природу 
и становятся одним из центральных методологических понятий современной 
психологии. Они составляют ядро ценностно-смысловой и мотивационной 
сфер личности, детерминирующих ее жизнедеятельность.

Целью данной статьи является эмпирическое исследование личностных 
профилей полярных стратегий смыслообразования.

Методологические предпосылки
В процессе жизнедеятельности человек принимает решения под 

влиянием актуальных смыслов, мотивов и ценностей –  вынужден делать 
выбор, т. е. сталкивается с  необходимостью оценивать и  отдавать пред-
почтение. Применительно к ценностно-смысловым категориям, несмотря 
на свою достаточную очевидность, в своих оценках и суждениях человек 
довольно часто принимает полярные точки зрения. Проблема проявляется 
в  том, что на эмпирическом уровне не вызывает сомнения то, что очень 
многие психологические конструкты имеют дихотомичную континуумную 
структуру [10]. Наиболее простым логическим выбором является предпо-
чтение между двумя состояниями как противоположностями в  диполе. 
Под стратегией смыслообразования понимается организованный под 
влиянием мотивов, потребностей, целей, опыта и субъективных отноше-
ний способ формирования и развития системы личностных смыслов для 
их содержательного и  качественного наполнения, а  также отражающий 
специфику и динамику осуществления индивидом актуализации смыслов 
в  конкретных ситуациях жизнедеятельности [11]. Наличие и  единство 
инициирующего начала, содержательного наполнения и направленности 
развития смыслов формируют стратегию их образования. Авторами пред-
лагается при изучении смысловой сферы рассматривать две полярные 
стратегии смыслообразования, направленные на приспособление смыслов 
и развитие смыслов. Сформулируем эти стратегии:
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1) приспособительная стратегия смыслообразования –  основанный на 
формальной и стереотипной предзаданности целей способ организации 
смысловой сферы, направленный на необходимость компенсации недо-
статков развития индивида путем подстройки и однообразного движения 
в слое уже обретенных личностных смыслов под воздействием внешней 
среды, воспринимаемой как доминирующая и  детерминирующая его 
деятельность;

2) развивающая стратегия смыслообразования –  ориентированный 
на осознание мотивов и  порождение актуальных целей способ транс-
формации смысловой сферы, направленный на формирование перспек-
тивных смыслов и  своевременную трансформацию их содержания для 
осуществления возможности личностного роста под влиянием внешних 
факторов, оцениваемых как преодолимые жизненные трудности при 
самодетерминации индивидом своей деятельности.

Методы
Применение полярного оценивания в  ценностно-смысловом про-

странстве переживающего субъекта придает упорядоченность комплексу 
многомерных смыслов путем внесения в  него осей симметрии между 
противоположными позициями смысловых диполей. Такой подход по-
зволяет выявлять актуальные противоречия во внутреннем и внешнем 
мире взаимодействий личности, отражающихся в ее свойствах. Выявление 
бинарных смысловых конструктов, показывающих характер взаимо-
действий, формирует основания для построения категориальных шкал, 
отражающих действующие предпочтения и стратегии поведения в раз-
личных ситуациях [8, 12, 13, 14]. Применение биполярных семантических 
шкал позволяет перейти к системному изучению ценностно-смысловой 
сферы и  увидеть пути преодоления противоречий развития личности 
как фазовых переходов между предельными категориями смыслов [15]. 
Здесь используется явление изоморфизма [16], отражающее взаимную 
обусловленность системы смыслов личности и совокупности ее свойств, 
проявляемых во взаимодействиях. С  одной стороны это означает, что 
личностные свойства выражают только те смыслы, которые присутствуют 
в ценностно-смысловой сфере и мировоззренческом ядре данной лич-
ности (согласно трехуровневой структуре личности по Д. А. Леонтьеву). 
С другой стороны, под воздействием личностных смыслов формируются 
особенности взаимодействий и  оценок-отношений в  различных ситуа-
циях, что выражается соответствующими личностными свойствами как 
отличительными признаками. Тогда личностные смыслы –  это прообра-
зы, а  личностные свойства  –  изоморфные образы, как производные от 
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смыслов. Следовательно, предлагаемый изоморфизм между личностными 
смыслами и  свойствами личности отражает идентичность переживаю-
щего субъекта.

По нашему предположению, биполярная семантическая шкала свойств 
личности  –  это группа, содержащая два ключевых противоположных 
свойства личности и переходные уровни между ними. Направленность, 
как критерий выявления совокупности свойств личности, означает, что 
в шкале содержится направление позитивного развития между промежу-
точными состояниями внутри смыслового диполя [17]. Так проявляется 
ориентация на восхождение к высшим свойствам личности –  приближе-
ние к состоянию акме, которое А. А. Бодалев характеризует как высшую 
ступень в личностном и субъективно-деятельностном развитии [18].

С позиции генезиса личностных смыслов интерес для данной работы 
представляет исследование связей между сферой актуальных смыслов 
и  набором личностных свойств, проявляемых человеком. В  этой связи 
важное значение имеет отмеченная выше диадность смысловых образо-
ваний, а также особенности личностных свойств в семантических шкалах. 
С одной стороны, наличие биполярностей по критерию «принятие –  не-
принятие» в  пространстве смыслов свидетельствует о  дихотомичной 
природе смысловой реальности личности, проявляемой и транслируемой 
в различных взаимодействиях [11].

Благодаря шкалам личностных свойств устанавливаются особенно-
сти их проявления в  различных сферах функционирования личности. 
По данным М. Рокича, на уровне ценностно-смысловой сферы проис-
ходит выбор личностью целей и  средств деятельности в  соответствии 
со своими обобщенными представлениями о возможных благах и путях 
их достижения [19]. При этом личные смыслы как жизненные ценности 
активируют соответствующие стратегии развития личности. Реализация 
ее ценностно-смыслового потенциала происходит в трех основных сфе-
рах [5, 20, 21]: мировоззренческой, поведенческой, когнитивной.

В таблице 1 нами предлагаются адаптированные шкалы личност-
ных свойств [17] для построения частного семантического диффе-
ренциала (ЧСД) по определению особенностей полярных стратегий 
смыслообразования.

Для каждой шкалы в  таблице 1  три верхних уровня отражают раз-
вивающую стратегию (+), средний уровень показывает нейтральное 
состояние (0), три нижних уровня отражают приспособительную стра-
тегию (–). Эти уровни, как свойства личности, в шкалах имеют семанти-
ческие связи с  направлениями исследования смыслов, сопрягаемыми 
с предложенными ранее методиками.
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Таблица 1.
Строение шкал частного семантического дифференциала личностных 
свойств для изучения развивающей и приспособительной стратегий 

смыслообразования

Table 1.
Scales of partial semantic differential of personal traits for developmental 

and adaptive meaning-making strategies
(1) мировоззренческое 
направление 
«самодостаточность –  
неорганизованность»:
+3 самодостаточность
+2 осмысленность
+1 ответственность
0 незаинтересованность
–1 легкомысленность
–2 небрежность
–3 неорганизованность

(2) поведенческое 
направление 
«уравновешенность –  не-
адекватность»:
+3 уравновешенность
+2 корректность
+1 снисходительность
0 равнодушие
–1 бравирование
–2 нетерпеливость
–3 неадекватность

(3) вербально-лингви-
стическое направление
«красноречие –  стерео-
типность»:
+3 красноречие
+2 эрудированность
+1 оригинальность
0 традиционность
–1 однобокость
–2 категоричность
–3 стереотипность

(4) логико-математиче-
ское направление 
«абстрактность –  ша-
блонность»:
+3 абстрактность
+2 системность
+1 логичность
0 линейность
–1 непоследовательность
–2 фрагментарность
–3 шаблонность

(5) визуально-простран-
ственное направление
«образность –  диспропор-
циональность»:
+3 образность
+2 выразительность
+1 точность;
0 посредственность
–1 неупорядоченность
–2 разрозненность
–3 диспро пор циональ-
ность

(6) моторно-двигатель-
ное направление 
«энергичность –  пассив-
ность»:
+3 энергичность
+2 пластичность
+1 подвижность
0 обыкновенность
–1 рассогласованность
–2 медлительность
–3 пассивность

(7) музыкально-рит-
мическое направление 
«ритмичность –  моно-
тонность»:
+3 ритмичность
+2 музыкальность
+1 соразмерность
0 заурядность
–1 ограниченность
–2 зацикленность
–3 монотонность

(8) межличностное 
направление 
«коммуникабельность –  
обособленность»:
+3 коммуникабельность
+2 доверчивость
+1 доброжелательность
0 безынтересность
–1 сомнение
–2 недоверчивость
–3 обособленность

(9) внутриличностное 
направление 
«уверенность –  мнитель-
ность»:
+3 уверенность
+2 спокойствие
+1 внимательность
0 непритязательность
–1 эмоциональность
–2 раздражительность
–3 мнительность

Для изучения рассматриваемой области в дополнение к частному семан-
тическому дифференциалу нами подобрана батарея тестов так, чтобы их по-
казатели описывали исследуемую область смысловой реальности и дополняли 
друг друга: осмысленность жизни (ОЖ) теста смысложизненных ориентаций 
по Д. А. Леонтьеву; уровень саморефлексии (УСР) по анкете саморефлексии 
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И. А. Стеценко; уровень самооценки (С) по тесту М. Куна «Кто Я?» (моди-
фикация Т. В. Румянцевой); коэффициент групповой конформности (GCR) 
фрустрационного теста С. Розенцвейга; тест множественного интеллекта 
Г. Гарднера [22, 23, 24, 25, 26]. Для исследуемой области сделано описание 
на языке личностных свойств посредством двунаправленных семантических 
шкал [17], в которых одно направление отражает развивающую, а другое –  
приспособительную стратегию.

Результаты
Эмпирическое исследование психологических особенностей инициации 

полярного оценивания при различных стратегиях смыслообразования про-
водилось среди студентов очной формы обучения Южного федерального 
университета (студенты-психологи и студенты-историки), а также среди пе-
дагогических работников –  учителей средних школ Неклиновского района 
Ростовской области. Объем общей выборки составил 145 человек, среди 
которых были выделены выборки по возрастному, гендерному и професси-
ональному признакам. Обработка и  интерпретация эмпирических данных 
заключались в следующем:

1. После определения описательных статистик в выборках по признакам 
вычислены коэффициенты линейной корреляции Пирсона среди показателей 
тестов с выделением статистически значимых величин. Ими оказались связи 
между: осмысленностью жизни «ОЖ» для теста СЖО (по  Д. А. Леонтьеву), 
уровнем саморефлексии «УСР» теста-опросника саморефлексии и девятью 
полярными шкалами личностных свойств частного семантического диф-
ференциала. Стабильное наличие положительных статистически значимых 
корреляционных связей (р  ≤ 0,05) [27] обнаружено только для показате-
ля «ОЖ» –  осмысленность жизни. Тогда его будем считать основным показа-
телем-маркером, т. к. осознанность жизни в тесте СЖО отражает осознанную 
саморефлексию индивида.

2. В  выборках по акмеологическим признакам (градация по возрасту, 
полу, профессиональной принадлежности) определены средние величины 
показателей, имеющих статистически значимые уровни корреляционных 
связей. При несовпадении средних величин показателей между разными 
градациями признака выявлена статистическая значимость этих различий 
по критерию Колмогорова  –  Смирнова. Для основного показателя-марке-
ра «ОЖ» уровни статистической значимости различий средних значений 
при градациях в выборках имеют р < 0,05, что позволяет считать их сдвиги 
статистически достоверными [28].

3. В  выборках по возрастному, гендерному и  профессиональному 
признакам для значимо различающихся показателей между градациями 
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произведено в каждой из них разделение выборки на две страты. Так как 
основной показатель-маркер –  уровень «ОЖ», то стратификация респондентов 
в каждой группе выборки по признаку проводилась относительно средней 
величины (ОЖСР) с  учетом его среднеквадратичного отклонения (СКО) как 
меры рассеивания:

 − в верхнюю страту развивающей стратегии относились респонденты, 
имеющие показатель ОЖ ≥ (ОЖСР) + 0,5 (СКО);

 − в нижнюю страту приспособительной стратегии попадали респонденты, 
имеющие показатель ОЖ ≤ (ОЖСР) –  0,5 (СКО).
4. Для каждой страты, отражающей соответствующую стратегию, в каж-

дой выборке определены средние величины показателей со статистически 
значимыми корреляционными связями. Эти показатели отражают параметры 
психологического личностного профиля двух стратегий смыслообразования.

Результаты эмпирического исследования
Проведенная эмпирическая стратификация (таблица 2) относительно 

средней величины основного показателя-маркера «осмысленность жизни» 
позволяет установить различия в особенностях имеющихся полярных стра-
тегий образования смыслов.

Таблица 2.
Личностные профили полярных стратегий смыслообразования

Table 2.
Personal profiles of polar meaning-making strategies

Градация
Gradation

Развивающая стратегия
Developmental strategy

Приспосо битель ная 
стратегия

Adaptive strategy
По возрастному признаку

By age

Молодой возраст 
18–23 лет

Young (18–23 years)

(1) ответственность,
(2) снисходительность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) выразительность,
(6) пластичность,
(7) музыкальность,
(8) доброжелательность,
(9) внимательность;
ОЖ = 118, УСР = 396, 
GCR = 47 %, С = 89 %

(1) незаинтересованность,
(2) равнодушие,
(3) традиционность,
(4) логичность,
(5) точность,
(6) обыкновенность,
(7) ограниченность,
(8) безынтересность,
(9) эмоциональность;
ОЖ = 78, УСР = 356, 
GCR = 44 %, С = 14 %
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Градация
Gradation

Развивающая стратегия
Developmental strategy

Приспосо битель ная 
стратегия

Adaptive strategy

Средний возраст 
26–56 лет

Middle-aged (26–56 
years)

(1) осмысленность,
(2) корректность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) выразительность,
(6) пластичность,
(7) музыкальность,
(8) доверчивость,
(9) внимательность;
ОЖ = 122, УСР = 410, 
GCR = 51 %, С = 90 %

(1) ответственность,
(2) корректность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) точность,
(6) подвижность,
(7) соразмерность,
(8) доверчивость,
(9) непритязательность;
ОЖ = 94, УСР = 394, 
GCR = 54 %, С = 17 %

По гендерному признаку
By gender

Женщины
Female

(1) осмысленность,
(2) корректность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) выразительность,
(6) пластичность,
(7) музыкальность,
(8) доверчивость,
(9) внимательность;
ОЖ = 120, УСР = 406, 
GCR = 50 %, С = 91 %

(1) незаинтересованность,
(2) равнодушие,
(3) традиционность,
(4) логичность,
(5) точность,
(6) обыкновенность,
(7) ограниченность,
(8) безынтересность,
(9) эмоциональность;
ОЖ = 80, УСР = 367, 
GCR = 44 %, С = 76 %

Мужчины
Male

(1) ответственность,
(2) снисходительность,
(3) эрудированность,
(4) логичность,
(5) выразительность,
(6) пластичность,
(7) музыкальность,
(8) доверчивость,
(9) спокойствие;
ОЖ = 122, УСР = 416, 
GCR = 43 %, С = 83 %

(1) ответственность,
(2) снисходительность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) точность,
(6) подвижность,
(7) соразмерность,
(8) сомнение,
(9) непритязательность;
ОЖ = 82, УСР = 365, 
GCR = 43 %, С = 90 %
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Градация
Gradation

Развивающая стратегия
Developmental strategy

Приспосо битель ная 
стратегия

Adaptive strategy

По профессиональному признаку
By profession

Студенты-психологи
Psychology students

(1) ответственность,
(2) снисходительность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) выразительность,
(6) подвижность,
(7) музыкальность,
(8) доброжелательность,
(9) внимательность;
ОЖ = 118, УСР = 397, 
GCR = 43 %, С = 90 %

(1) легкомысленность,
(2) равнодушие,
(3) традиционность,
(4) логичность,
(5) посредственность,
(6) рассогласованность,
(7) ограниченность,
(8) безынтересность,
(9) непритязательность;
ОЖ = 78, УСР = 364, 
GCR = 48 %, С = 82 %

Студенты-историки
History students

(1) ответственность,
(2) снисходительность,
(3) эрудированность,
(4) логичность,
(5) выразительность,
(6) энергичность,
(7) ритмичность,
(8) доверчивость,
(9) внимательность;
ОЖ = 112, УСР = 404, 
GCR = 44 %, С = 86 %

(1) ответственность,
(2) снисходительность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) точность,
(6) подвижность,
(7) заурядность,
(8) доброжелательность,
(9) непритязательность;
ОЖ = 93, УСР = 367, 
GCR = 36 %, С = 83 %

Учителя средних 
школ

Secondary school 
teachers

(1) осмысленность,
(2) корректность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) выразительность,
(6) пластичность,
(7) музыкальность,
(8) доверчивость,
(9) спокойствие;
ОЖ = 124, УСР = 415, 
GCR = 54 %, С = 89 %

(1) осмысленность,
(2) корректность,
(3) оригинальность,
(4) логичность,
(5) точность,
(6) подвижность,
(7) соразмерность,
(8) доброжелательность,
(9) эмоциональность;
ОЖ = 94, УСР = 378, 
GCR = 49 %, С = 91 %

Примечание: полужирным шрифтом выделены совпадения в выборке между градациями призна-
ка; курсивным шрифтом выделены совпадения в выборке между стратегиями; подчеркнутым 
полужирным курсивом – совпадения между градациями и стратегиями по всем выборкам.

Note: bold font indicates the coincidence of the gradation of criteria; italic font indicates the coincidence 
of strategies; bold italic indicates the coincidence of gradations and strategies for all the samples.
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Предполагается, что те респонденты, которые не вошли ни в одну из двух 
страт, располагаются «между полюсами», т. к. в основном имеют недоофор-
мившуюся стратегию смыслообразования по причине несформировавшихся 
способов организации и актуализации личностных смыслов и/или наличия 
переходной формы смысловых инициаций ситуативного характера. При этом 
количество таких людей с  неустойчивой, переходной стратегией смысло-
образования может достигать в среднем 20–30 % от общего числа выборки. 
У  студентов такая доля может достигать 30–40 %, т. к. смысложизненные 
стратегии, как одна из главных составляющих процессов смыслообразования, 
в основном оформляются к 23–25 годам [8, 29, 30].

Обсуждение результатов
Из эмпирического набора тестовых величин, характеризующих особенности 

смысловой реальности, в качестве основного маркера-показателя для выяв-
ления стратегий смыслообразования целесообразно использовать критерий 
осмысленности жизни «ОЖ» по тесту СЖО Д. А. Леонтьева, что подтверждается 
статистически значимыми коэффициентами линейной корреляции Пирсона. 
Это подтверждает предположение о том, что смыслообразующие стратегии 
могут зависеть от уровня осмысленности жизни, который является показате-
лем-маркером: у людей с развивающей стратегией уровень осмысленности 
жизни выше, чем у людей с приспособительной стратегией смыслообразования. 
Выявленные среди групп по возрасту, полу, профессии показатели страт не 
сов падают ни для развивающей стратегии, ни для приспособительной стратегии 
смыслообразования, что может говорить о различии полученных личностных 
профилей переживающих субъектов. Эмпирически установлено, что развива-
ющая и приспособительная стратегии имеют как различия, так и частичное 
совпадение своих признаков, что свидетельствует о  единстве смысловой 
сферы личности и наличии общих оснований процессов смыслообразования.

В заключение необходимо отметить, что полученные личностные профили 
могут являться основой мультифакторной модели возможных состояний 
ценностно-смысловой сферы. Ее использование позволит прогнозировать 
актуальную стратегию смыслообразования с помощью полярных шкал част-
ного семантического дифференциала и  показателей-маркеров (в  данном 
случае –  «осмысленность жизни»), что представляется малозатратным в плане 
психологической диагностики и не требует больших объемов тестирования.

Полученные результаты могут использоваться при: разработке технологий 
направленной смысловой трансляции; формировании смыслодидактических 
подходов в образовательном процессе различного уровня и направленности; 
подборе персонала и психологическом сопровождении профессионального 
и личностного роста сотрудников.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА С РЕФЛЕКТИВНЫМ 

И ИМПУЛЬСИВНЫМ КОГНИТИВНЫМИ СТИЛЯМИ

Ирина А. Кибальченко1*, Владимир В. Подберезный2,  
Алла И. Забалуева1
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Введение. Статья посвящена теоретическому и эмпирическому изучению 
структурных особенностей творческих способностей студентов, отли-
чающихся когнитивными стилями. Авторами доказывается актуальность 
изучения когнитивного стиля студентов по критерию «рефлективность/
импульсивность» как предиктора творческих способностей и академичес-
кой успеваемости студентов. Делается акцент на том, что когнитивный 
стиль представляет собой сложный личностный конструкт, который 
рассматривается как совокупность индивидуально специфических и устой-
чивых особенностей и склонностей к определенным способам переработки 
информации и  принятия решений. Выдвинуто предположение о  том, что 
рефлективный и импульсивный когнитивные стили студентов обладают 
предикторным потенциалом творческих способностей и  академической 
успеваемости студентов.
Материалы и  методы. Представлены результаты эмпирического ис-
следования, полученные на выборке студентов вуза (юношей и  девушек, 
средний возраст  –  20  лет) в  количестве 136 человек. Использованы ме-
тоды обработки и  анализа данных, тест «Сравнение похожих рисунков» 
Дж. Кагана (The Matching Familiar Figures Test, MFFT), краткий тест творческого 
мышления «Фигурная форма» Э. П. Торренса, тест Х. Зиверта «Определение 
творческих способностей».
Результаты. На основе критериев U Манна  –  Уитни и  углового преобра-
зования Фишера выявлены значимые различия на уровне р < 0,05 и  р < 0,01 
в  показателях творческих способностей (оригинальность, беглость, гиб-
кость, разработанность) в  группах студентов с  рефлективным, импуль-
сивным, быстрым точным, медленным неточным когнитивными стилями. 
В процессе факторизации и вращения по методу Varimax диагностических 



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

49

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

результатов определены структурные особенности творческих способ-
ностей студентов вуза.
Обсуждение результатов. Подтверждено предположение о  том, что 
характеристики творческих способностей студентов с  такими когни-
тивными стилями, как рефлективный, импульсивный, быстрый точный, 
медленный неточный, создают структуру, характер взаимосвязей ко-
торой обусловлен склонностями к определенным способам переработки 
информации. Получены новые результаты, которые позволяют сделать 
вывод о  том, что рефлективный, импульсивный и  производные от них 
когнитивные стили студентов обладают предикторным потенциалом 
творческих способностей и академической успеваемости. Определены пер-
спективы исследования ресурса творческо-стилевых структур студентов 
как будущих профессионалов.

Ключевые слова: творческие способности, структура творческих способнос-
тей, креативность, когнитивный стиль, рефлективность, импульсивность, 
предиктор, потенциал, быстрый точный стиль, медленный неточный стиль

Основные положения:
ä студенты с  рефлективным когнитивным стилем значимо отлича-

ются от студентов с  медленным и  неточным когнитивным стилем по 
сформированности у них разработанности и гибкости;

ä студенты с быстрым точным когнитивным стилем значимо отли-
чаются от студентов с медленным и неточным когнитивным стилем по 
сформированности у них беглости, гибкости, оригинальности;

ä взаимосвязи быстрого точного когнитивного стиля и  творческих 
показателей позволяют назвать этот стиль предиктором творческих 
способностей студентов.
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Introduction. The paper deals with a theoretical and empirical study of structural 
features of creative abilities among students with different cognitive styles. The study 
(a) reveals the importance of investigating students’ cognitive style by the reflectivity/
impulsivity criterion as a predictor of their creative abilities and academic achievement, 
(b) emphasizes that cognitive style is a complex personal construct, a set of individual 
specific and stable characteristics and predispositions to certain ways of information 
processing and decision making, (c) assumes that students’ reflective and impulsive 
cognitive styles can predict their creative abilities and academic achievement.
Materials and Methods. The empirical study involved 136 male and female stu-
dents (mean age 20 years). The study employed methods of data processing and 
analysis, the Kagan Matching Familiar Figures Test (MFFT), the Torrance Tests of 
Creative Thinking (Figural Forms), and the Sievert Test of Creative Abilities.
Results. The Mann-Whitney U-test and angular conversion Fisher made it possible 
to reveal significant differences at the 0.05 and 0.01 levels of significance among 
the parameters of creative abilities (originality, fluency, flexibility, and elaboration) 
in groups of students with reflective, impulsive, fast-accurate, and slow-inaccurate 
cognitive styles. Factor analysis with varimax rotation revealed structural features 
of students’ creative abilities.
Discussion. The characteristics of creative abilities among students with reflective, 
impulsive, fast-accurate, and slow-inaccurate cognitive styles create a structure. 
Predispositions to certain ways of information processing determine relationships 
within this structure. The obtained results suggest that reflective and impulsive 
cognitive styles and also their derivatives can predict students’ creative abilities and 
academic achievement. Future work will involve studying creative and style structures 
in students as future professionals.

Keywords: creative abilities, structure of creative abilities, creativity, cognitive style, 
reflectivity, impulsivity, predictor, potential, fast-accurate style, slow-inaccurate style
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Highlights
ä Flexibility and elaboration are higher in the group of students with the reflective 

cognitive style, than among the students with the slow-inaccurate cognitive style.
ä Fluency, originality, and flexibility are higher in the group of students with the 

fast-accurate cognitive style, than among the students with the slow-inaccurate 
cognitive style.

ä The fast-accurate cognitive style is a predictor of students’ creative abilities.
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Введение
Изучение творческих способностей, креативности и интеллекта молодых 

людей в  мире быстро изменяющихся условий позволяет сделать вывод 
о  необходимости сформированности у  студентов взаимосвязи интеллек-
туальных, познавательных, творческих способностей как интегральной 
основы генерации и  разработки идей, способов решения сложнейших 
задач (В. Н. Азаров, Е. Ф. Коломиец и  др.) [1, 2]. «Стартовой площадкой» [3] 
развития творческих способностей и креативности, по мнению многих иссле-
дователей (М. А. Холодная, И. С. Кострикина и др.), являются общий интеллект 
и когнитивный стиль как одна из его характеристик [4, 5, 6]. Высокий интеллект 
и продуктивный когнитивный стиль, как частный случай индивидуального 
стиля познавательной деятельности человека, и  основание построения 
индивидуальной картины мира обусловливают интеграцию интеллекта 
и  творчества личности [7]. А  смысл ее развития в  процессе обучения, по 
мнению М. А. Холодной, заключается в выработке у обучающихся стилевой 
гибкости. Под когнитивным стилем понимается многомерный личностный 
конструкт, рассматриваемый как совокупность индивидуально-специфиче-
ских и устойчивых особенностей и склонностей (тенденций) к определенным 
способам переработки информации и принятия решений [8]. Способы об-
работки информации и решения проблем, креативное мышление являются 
примерами тех возможностей, которые обеспечиваются внутренними ресур-
сами человека [9]. К ним же относятся и такие характеристики творчества, 
как оригинальность, разработанность, беглость, гибкость мышления [10]. 
Можно предположить, что когнитивные стили обладают предикторным по-
тенциалом структурных особенностей творческих способностей студентов. 
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Под творческими способностями понимаются индивидуальные особенности 
качеств человека, которые определяют успешность выполнения им творчес-
кой деятельности различного рода.

С учетом мнений многих исследователей (Т. И. Виноградова, Н. Б. Шумакова, 
Е. И. Щебланова и др.), под способностью к творчеству понимается отклонение 
от традиционных схем мышления, порождение необычных идей в разных 
областях знаний, быстрое решение проблемных ситуаций [11, 12].

Способность к творчеству, креативность, прежде всего определяется вос-
приимчивостью человека к новым идеям [13]. Однако в процессе изучения 
структуры творчества студентов с учетом их когнитивного стиля возникает 
некоторый диссонанс: с одной стороны, рефлективный когнитивный стиль 
в силу его характеристик может стать основанием творческого замедления, 
с другой стороны, рефлективный когнитивный стиль обеспечивает развитие 
интеллекта студентов, детальную проработку, исключение ошибок твор-
чества, рефлексии. При этом, основываясь на том, что возраст студенчества 
сензитивен к  формированию устойчивых стилей активности, в  том числе 
и когнитивных стилей, представляется актуальным рассмотрение стилевых 
структур как устойчивых предикторов их творчества [14, 15, 16].

Рефлексивное сознание и произвольный контроль связаны с научным по-
лем понятий, основанным на общности признаков [17, 18]. Глубина рефлексии 
и рефлективный стиль характеризуют индивидуальную когнитивную слож-
ность решений субъекта. Такой факт вызывает научный и исследовательский 
интерес [19]. Известно, что повышение рефлективности субъекта обусловлено 
уровнем сформированности понятийных структур [20]. С позиций импульсив-
ности и рефлективности, входящих в систему метакогнитивной регуляции [21], 
возможно более дифференцированно спрогнозировать особенности творче-
ских способностей и креативности как общей способности к творчеству [22]. 
Специфика когнитивного стиля определяет условия и средства творчества 
студентов. Однако решение вопроса о том, каковы взаимосвязи творческих 
способностей студентов и их когнитивных стилей, остается открытым.

В связи с  этим, теоретическая гипотеза исследования заключается 
в  том, что характеристики творческих способностей студентов с  разными 
когнитивными стилями (рефлективным/импульсивным) создают структуру, 
характер взаимосвязей которой обусловлен склонностями к определенным 
способам переработки информации и принятия решений. Когнитивные стили 
студентов обладают предикторным потенциалом творческих способностей  
и академической успеваемости студентов.

Эмпирические гипотезы исследования:
1. Творческие способности студентов обусловлены сформированностью 

у них когнитивного стиля по критерию рефлективность/импульсивность:
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 − у  студентов с  рефлективным когнитивным стилем сформирована раз-
работанность, как способность детально разрабатывать продуцируемые 
идеи, и гибкость, как способность переключаться с одной идеи на другую, 
в отличие от импульсивного когнитивного стиля;

 − у студентов с быстрым и точным когнитивным стилем сформирована бег-
лость, как способность генерировать большое количество идей, гибкость 
и  оригинальность, как способность производить нестандартные идеи, 
в отличие от медленного неточного когнитивного стиля.
2. Рефлективный когнитивный стиль, в отличие от других рассмотренных 

когнитивных стилей, является предиктором высокой успеваемости студентов.
3. Быстрый точный когнитивный стиль студентов является предиктором 

гармоничности структуры их творческих способностей.
В нашем исследовании на основании когнитивно-стилевого подхода 

осуществлена попытка соотнести указанные когнитивные стили студентов 
с академической успеваемостью, творческими характеристиками и опреде-
лить структурные особенности творческих способностей студентов.

Цель исследования  –  анализ взаимосвязи характеристик творческих 
способностей и  когнитивных стилей студентов по критерию рефлектив-
ность/импульсивность (рефлективный, импульсивный, быстрый точный, 
медленный неточный).

Актуальность исследования обусловлена тем, что изучение структуры 
творческих способностей студентов с  разными когнитивными стилями по 
критерию рефлективность/импульсивность  –  это попытка изучения пре-
дикторного потенциала структур их творческих способностей, обуслов-
ливающего выбор продуктивных способов решения разнообразных задач 
и эффективных стратегий деятельности в новых условиях [23].

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 136 студентов (70 девушек и 66 юно-

шей, средний возраст –  20 лет (от 19 до 21 года)) гуманитарной и технической 
профессиональных направленностей.

Использовались следующие методы:
1. Методы обработки и анализа данных: непараметрический статистиче-

ский критерий U Манна  –  Уитни для определения различий в  результатах 
между группами; угловое преобразование Фишера для сравнения двух групп 
по частоте встречаемости (в %) некоторого эффекта; факторный анализ для 
определения структуры творческих способностей студентов с  разными 
когнитивными стилями (SPSS-22).

2. Тест «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана (The Matching Fami-
liar Figures Test, MFFT), разработанный для диагностики когнитивного 
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стиля «импульсивность/рефлективность». Участнику исследования предъ-
являлись 2 тренировочных листа, затем 12 основных, на каждом из которых 
сверху находится изображение знакомого предмета (фигура-эталон), а внизу 
располагаются в два ряда 8 почти идентичных изображений этого же пред-
мета, среди которых только одно полностью идентично фигуре-эталону. 
Участник исследования должен найти и указать изображение. Оценка ответов 
проводилась с  помощью ключа. Показатели импульсивности/рефлектив-
ности: латентное время ответов (сумма), общее количество ошибок. Все 
результаты распределялись в соответствии с осями координат «латентное 
время ответов», «количество ошибок». Рефлективные индивидуумы находятся 
выше медианы времени ответа и ниже медианы количества ошибок, тогда 
как импульсивные индивидуумы, напротив, ниже медианы времени ответа 
и выше медианы количества ошибок [24].

3. Краткий тест творческого мышления «Фигурная форма» Э. П. Торренса 
для диагностики творческих способностей студентов. Студентам давались 
бланк и инструкция: добавить к незаконченным фигурам дополнительные 
линии так, чтобы получились интересные предметы или картинки. Время вы-
полнения задания –  10 минут. Обработка результатов: нерелевантные рисунки, 
которые не соответствуют условиям задания, т. е. не включают в себя заданные 
элементы, не учитываются. Остальные задания оцениваются по следующим 
параметрам: беглость, гибкость, оригинальность и разработанность. Беглость 
указывает на количество завершенных фигур. Гибкость определяется числом 
различных категорий ответов. Для определения категории могут использовать-
ся как сами рисунки, так и их названия (что иногда не совпадает). Категории 
ответов, оцениваемых 0 или 1 баллом за оригинальность, определялись по 
специальному списку отдельно для каждой стимульной фигуры.

4. Тест Х. Зиверта «Определение творческих способностей» (допол-
нительно). Тест включает разделы, каждый из которых предназначен для 
проверки того или иного измерения творческих способностей по шкалам: 
находчивость; способность комбинировать; дивергентное (нестандартное) 
мышление, свобода ассоциаций; визуальное творчество; уровень творческих 
способностей. За ответы присваиваются баллы по ключу [25].

Для разделения студентов по успеваемости использовался критерий ре-
зультативности обучения, который подразумевает низкий, средний и высокий 
уровни овладения учебной деятельностью. В группу с высокой успеваемостью 
вошли студенты, средние значения оценок которых по дисциплинам предмет-
ного цикла за учебный год составили от 4,5 до 5 баллов; в группу со средней 
успеваемостью вошли студенты, средние значения оценок которых за учебный 
год составили от 3,5 до 4,4 баллов; в группу с низкой успеваемостью –  сту-
денты, средние значения оценок которых –  до 3,4 баллов включительно [26].
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Результаты
В процессе дифференциации студентов по выраженности рефлективности 

и импульсивности в их когнитивных стилях (по тесту Дж. Кагана «Сравнение 
похожих рисунков») были выявлены четыре группы: 1) студенты, которые 
затратили на выполнение тестовых заданий много времени и практически не 
допускали ошибок, условно названы «рефлективные» (41 человек –  30 % от 
общей выборки); 2) студенты, которые быстро выполняли тестовые задания 
и допустили много ошибок, условно названы «импульсивные» (41 человек –  
30 %); 3) студенты, которые долго выполняли задания, но при этом допускали 
большое количество ошибок –  «медленные неточные» (16 человек –  12 %); 
4) студенты, которые быстро выполняли тестовые задания и практически не 
допустили ошибок –  «быстрые и точные» (38 человек –  28 %).

Известно, что рефлективные субъекты взвешивают все аргументы, со-
бирают больше информации о стимуле перед ответом, успешно применяют 
приобретенные в процессе обучения стратегии деятельности в новых усло-
виях [27]. Быстрые точные характеризуются как интеллектуально развитые, 
уверенные в себе, рациональные и энергичные в процессе решения задач 
и проблем. Медленные неточные плохо прогнозируют последствия, допу-
скают ошибки при решении задач и проблем.

В связи с  этим можно утверждать, что когнитивный стиль «импульсив-
ность/рефлективность» является некоторой косвенной мерой соотношения 
разных фаз (ориентировочной, контрольной, исполнительной) в структуре 
интеллектуальной деятельности и в творчестве. Дополнительным фактом стало 
распределение студентов по успеваемости в группах с разными когнитив-
ными стилями: рефлективные студенты в основном (69,5 %) демонстрируют 
высокий и средний (30,5 %) уровни академической успеваемости; импульсив-
ные обнаруживают средний уровень (53 %) и низкий уровень (39 %), однако 
есть и такие, кто продемонстрировал высокий уровень успеваемости (8 %); 
медленные неточные продемонстрировали низкий уровень академической 
успеваемости (100 %); быстрые точные, напротив, в  большинстве (62 %) 
продемонстрировали высокий, средний (32 %) и низкий (6 %) уровни акаде-
мической успеваемости.

При изучении творческих способностей у студентов получены значимые 
различия по критерию U Манна –  Уитни:

 − рефлективные студенты значимо отличаются от медленных неточных студентов 
по разработанности (Uэмп. = 324, р < 0,05) и от импульсивных студентов по 
гибкости (Uэмп. = 324, р < 0,01, т. к. Uкр. (Р < 0,05) = 417, Uкр. (Р < 0,01) = 376);

 − быстрые точные студенты значимо отличаются от медленных неточных студентов 
по таким характеристикам, как гибкость, беглость, оригинальность (Uэмп. =362, 
р < 0,01, т. к. Uкр. (Р < 0,05) = 417, Uкр. (Р < 0,01) = 376).
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Обсуждение результатов
Результаты являются предпосылками к различиям в структурах творческих 

способностей, которые были получены в результате факторизации и враще-
ния диагностических показателей по методу Varimax.

Структура творческих способностей рефлективных студентов харак-
теризуется четырьмя факторами (% совокупной дисперсии –  74,34) (таблица 1). 
Веса переменных, включенных в факторы, выделены полужирным курсивом 
в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица 1.
Факторная матрица взаимосвязей переменных творческих 

способностей студентов с рефлективным когнитивным стилем 
(Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization [28])

Table 1.
Factorial matrix of associations among the variables of students’ creative 
abilities and the reflective cognitive style (Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization [28])
Матрица компонентов a (n = 41)

Components matrix a (n = 41)
Характеристики 

творчества
Creativity 

characteristics

Компоненты (факторы) 
Components (factors)

1 2 3 4

Разработанность
Elaboration ,701 ,346 –,078 –,127

Оригинальность
Originality ,648 ,042 ,372 ,070

Гибкость
Flexibility –,662 ,324 ,204 ,426

Беглость
Fluency ,913 –,232 –,206 –,063

Находчивость
Resourcefulness –,168 –,174 –,072 ,871

Комбинирование
Combination ,141 ,427 –,561 ,310

Дивергентное 
мышление
Divergent thinking

,185 ,911 –,129 –,092

Визуальное 
творчество
Visual creativity

,013 –,014 ,953 ,093

Свобода ассоциаций
Freedom of association –,138 –,041 –,561 –,623
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Матрица компонентов a (n = 41)
Components matrix a (n = 41)

Характеристики 
творчества

Creativity 
characteristics

Компоненты (факторы) 
Components (factors)

1 2 3 4

Уровень твор-
чества (по тесту 
Э. П. Торренса)
Creativity level 
(by Torrance Test)

,942 ,048 ,139 ,103

Уровень творчества 
(по тесту Х. Зиверта)
Creativity level 
(by Sievert Test)

–,044 ,874 ,173 ,071

% дисперсии
Dispersion 
(percentage)

25,270 19,282 16,438 13,348

Суммарный %
Sum (percentage) 25,270 44,552 60,990 74,34

1-й фактор включает плеяду напрямую связанных характерис-
тик (оригинальность (0,648), беглость (0,912), разработанность (0,701) 
и  уровень творчества (по  тесту Э. П. Торренса) (0,942)). В  обратной связи 
с ними находится гибкость (–0,662). Такая структура отражает находчивость, 
интеллектуальную и  творческую способность продуцировать новые 
оригинальные идеи. Показатель гибкости подчеркивает рефлективную 
направленность данной структуры.

2-й фактор включает диаду напрямую связанных характеристик (дивер-
гентное мышление (0,911) и уровень творчества (по тесту Х. Зиверта) (0,874)) 
и отражает способность к выдвижению новых идей в целом. Дивергентность 
проявляется при зарождении идей и их проверке [29].

3-й фактор также включает взаимообратную диаду (визуальное творче-
ство (0,953) и способность комбинировать (–0,561)). Творческие способности 
в наглядной сфере не обеспечивают способность конструирования.

4-й фактор включает обратно связанную диаду (находчивость высокого 
уровня (0,871) и среднего уровня свобода ассоциаций (–0,623)). Рефлективные 
студенты находчивы, но придерживаются определенных схем, однако со 
временем готовность следовать схемам снижается. Такой факт обусловлен 
рефлексией как механизмом развития мышления [30].

Структура творческих способностей импульсивных студентов харак-
теризуется пятью факторами (% совокупной дисперсии –  81,62) (таблица 2).
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Таблица 2.
Факторная матрица взаимосвязей переменных творческих 

способностей студентов с импульсивным когнитивным стилем 
(Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization)

Table 2.
Factorial matrix of associations among the variables of students’ creative 

abilities and the impulsive cognitive style (Rotation Method: Varimax 
with Kaiser Normalization)

Матрица компонентов a (n = 41)
Components matrix a (n = 41)

Характеристики 
творчества

Creativity 
characteristics

Компоненты (факторы)
Components (factors)

1 2 3 4 5

Разработанность
Elaboration ,581 ,455 ,346 ,373 –,222

Оригинальность
Originality ,021 –,088 ,889 –,112 –,051

Гибкость
Flexibility ,612 ,128 –,003 ,424 ,440

Беглость
Fluency –,870 ,173 ,160 –,018 ,116

Находчивость
Resourcefulness ,688 –,004 ,262 –,173 ,169

Комбинирование
Combination –,047 –,033 –,016 –,094 –,969

Дивергентное 
мышление
Divergent 
thinking

,185 ,342 –,382 –,581 ,046

Визуальное 
творчество
Visual creativity

–,405 ,645 ,163 –,213 ,402

Свобода 
ассоциаций
Freedom of 
association

,076 ,009 –,059 ,922 ,122
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Матрица компонентов a (n = 41)
Components matrix a (n = 41)

Характеристики 
творчества

Creativity 
characteristics

Компоненты (факторы)
Components (factors)

1 2 3 4 5

Уровень твор-
чества (по тесту 
Э. П. Торренса)
Creativity level 
(by Torrance Test)

,125 ,335 ,816 ,315 ,162

Уровень твор-
чества (по тесту 
Х. Зиверта)
Creativity level 
(by Sievert Test)

,009 ,968 –,008 –,023 –,019

% дисперсии
Dispersion 
(percentage)

19,545 16,795 16,792 15,482 13,001

Суммарный %
Sum (percentage) 19,545 36,340 53,132 68,614 81,62

1-й фактор включает плеяду напрямую связанных характеристик (раз-
работанность (0,581), гибкость (0,612), находчивость (0,688)). Противостоит 
им беглость (–0,870), ее величина сформирована гораздо выше по модулю 
в  сравнении с  тремя указанными характеристиками. Такая взаимосвязь 
обусловлена стилевой характеристикой группы –  импульсивностью.

2-й фактор включает диаду (визуальное творчество (0,645) и  уровень 
творчества по тесту Х. Зиверта (0,968)).

3-й фактор дополняет предыдущий. Он включает оригинальность (0,889) 
и уровень творчества (по тесту Э. П. Торренса) (0,816).

4-й фактор включает дивергентное мышление (–0,581), обратно связанное 
со свободой ассоциаций (0,922).

5-й фактор является неустойчивым и включает лишь одну отрицательно 
направленную характеристику  –  комбинирование (–0,969), например, 
понятий, предметов и т. д., что свидетельствует о его противопоставлении 
по отношению к другим факторам.

Структура творческих способностей медленных неточных студентов 
характеризуется четырьмя факторами (% совокупной дисперсии  –  88,35) 
(таблица 3).
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Таблица 3.
Факторная матрица взаимосвязей переменных творческих 

способностей студентов с медленным неточным когнитивным стилем 
(Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization)

Table 3.
Factorial matrix of associations among the variables of students’ creative 

abilities and the slow-inaccurate cognitive style (Rotation Method: 
Varimax with Kaiser Normalization)

Матрица компонентов a (n = 16) 
Components matrix a (n = 16)

Характеристики 
творчества 

Creativity
characteristics

Компоненты (факторы) 
Components (factors)

1 2 3 4

Разработанность
Elaboration ,633 ,073 ,106 ,141

Оригинальность
Originality ,630 ,373 –,177 ,440

Гибкость
Flexibility –,119 –,712 –,069 ,473

Беглость
Fluency ,542 –,422 –,356 –,201

Находчивость
Resourcefulness ,375 –,060 –,784 –,057

Комбинирование
Combination ,374 –,189 –,162 ,827

Дивергентное 
мышление
Divergent thinking

,363 –,284 ,794 –,206

Визуальное 
творчество
Visual creativity

–,255 ,819 –,249 –,040

Свобода 
ассоциаций
Freedom of 
association

–,189 ,263 ,813 –,164
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Матрица компонентов a (n = 16) 
Components matrix a (n = 16)

Характеристики 
творчества 

Creativity
characteristics

Компоненты (факторы) 
Components (factors)

1 2 3 4

Уровень твор-
чества (по тесту 
Э. П. Торренса)
Creativity level 
(by Torrance Test)

,744 –,122 –,156 ,231

Уровень твор-
чества (по тесту 
Х. Зиверта)
Creativity level 
(by Sievert Test)

,092 ,695 ,360 ,026

% дисперсии
Dispersion 
(percentage)

31,141 24,376 21,105 11,724

Суммарный %
Sum (percentage) 31,141 55,517 76,621 88,35

1-й фактор включает плеяду напрямую связанных характеристик (разрабо-
танность (0,633), оригинальность (0,630), беглость (0,542), средний уровень 
творчества (по тесту Э. П. Торренса) (0,744)). В целом, он отражает способность 
выдвигать идеи и разрабатывать их, однако уровень сформированности этих 
характеристик недостаточно высок.

2-й фактор включает диаду визуального творчества (0,819), связанного со 
средним уровнем творчества (по тесту Х. Зиверта) (0,695). Обратно с ними 
связана гибкость (–0,712), что обусловлено стилевой характеристикой 
студентов группы.

3-й фактор также включает диаду (свобода ассоциаций (0,813), дивергентное 
мышление (0,794)). В обратной связи с ними находится находчивость (–0,784). 
Они демонстрируют находчивость, но недостаточно развитые дивергентное 
мышление и  свобода ассоциаций подчеркиваются непродуктивностью 
стилевой характеристики и учебной деятельности студентов, что согласуется 
с исследованиями В. Н. Дружинина, М. А. Холодной.

4-й фактор является неустойчивым, т. к. включает лишь комбинирова-
ние (0,827), что отражает потенциал студентов в  способности к  комбини-
рованию, однако в настоящий момент низкого уровня.

Структура творческих способностей быстрых точных студентов харак-
теризуется пятью факторами (% совокупной дисперсии –  82,47) (таблица 4).
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Таблица 4.
Факторная матрица взаимосвязей переменных творческих 

способностей студентов с быстрым точным когнитивным стилем 
(Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization)

Table 4.
Factorial matrix of associations among the variables of students’ creative 
abilities and the fast-accurate cognitive style (Rotation Method: Varimax 

with Kaiser Normalization)
Матрица компонентов a (n = 38)

Components matrix a (n = 38)
Характеристики 

творчества
Creativity 

characteristics

Компоненты (факторы)
Components (factors)

1 2 3 4 5

Разработанность
Elaboration ,893 –,006 ,212 –,206 ,035

Оригинальность
Originality –,094 ,857 ,111 ,142 –,198

Гибкость
Flexibility ,383 –,189 –,142 ,284 ,749

Беглость
Fluency ,943 –,324 –,457 –,295 ,037

Находчивость
Resourcefulness –,385 ,249 ,677 –,263 ,351

Комбинирование
Combination –,220 –,556 –,091 ,656 –,331

Дивергентное 
мышление
Divergent thinking

,380 –,345 ,765 ,184 –,012

Визуальное 
творчество
Visual creativity

,627 ,403 –,401 ,093 –,082

Свобода 
ассоциаций
Freedom of 
association

–,372 ,509 –,388 ,309 ,343
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Матрица компонентов a (n = 38)
Components matrix a (n = 38)

Характеристики 
творчества

Creativity 
characteristics

Компоненты (факторы)
Components (factors)

1 2 3 4 5

Уровень твор-
чества (по тесту 
Э. П. Торренса)
Creativity level 
(by Torrance Test)

,732 ,481 ,156 –,050 –,219

Уровень твор-
чества (по тесту 
Х. Зиверта)
Creativity level 
(by Sievert Test)

,472 ,220 ,272 ,718 ,050

% дисперсии
Dispersion 
(percentage)

26,013 18,799 15,887 12,594 9,179

Суммарный %
Sum (percentage) 26,013 44,812 60,699 73,293 82,473

1-й фактор включает плеяду напрямую связанных характеристик (бег-
лость (0,943), визуальное творчество (0,627), разработанность (0,893), высокий 
уровень творчества (по  тесту Э. П. Торренса) (0,732)). Студенты способны 
быстро выдвигать новые разработанные идеи высокого уровня.

2-й фактор включает высоко развитую диаду (оригинальность (0,857), 
свобода ассоциаций (0,509)).

3-й фактор также включает высоко развитую диаду (находчивость (0,677), 
дивергентное мышление (0,765)).

4-й фактор включает еще одну высоко развитую диаду (комбинирова-
ние (0,656), уровень творчества (по тесту Х. Зиверта) (0,718)).

5-й фактор включает лишь одну характеритику –  гибкость (0,749). В силу 
этого он является неустойчивым, но ее положительная направленность и вы-
сокий уровень отражают способность продуктивно использовать разные 
способы в процессе решения задач и проблем.

Необходимо отметить, что положительная направленность всех харак-
теристик данной структуры отражает ее гармоничность. Такой эффект на-
блюдается лишь в группе студентов с быстрым точным когнитивным стилем.
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Заключение
В заключение можно сделать выводы: 1) студенты вуза неравномерно рас-

пределяются по стилевым характеристикам (рефлективные –  30 %, быстрые 
точные  –  28 %, импульсивные  –  30 %, медленные неточные  –  12 %); 2) сум-
марный процент студентов с продуктивными когнитивными стилями (реф-
лективным и быстрым точным) –  58 %, что значимо отличается (по угловому 
преобразованию Фишера: φ*эмп. = 2,688, р ≤ 0,05) от процента студентов с не-
продуктивными когнитивными стилями (импульсивным и медленным неточ-
ным) –  42 %. Однако непродуктивность когнитивных стилей среди студентов 
определяет задачи дополнительного изучения их стилевых характеристик.

В процессе эмпирического исследования взаимосвязи быстрого точного 
когнитивного стиля и  творческих показателей получены факты, которые 
позволяют назвать этот стиль предиктором творческих способностей сту-
дентов. Доминирование высокой академической успеваемости у студентов 
с  рефлективным когнитивным стилем отражает предикторный потенциал 
данного стиля студентов в учебной деятельности.

Полученные эффекты обусловлены значимым отличием студентов 
с  рефлективным когнитивным стилем по сформированности у  них разра-
ботанности и  гибкости, а  также значимым отличием студентов с  быстрым 
точным когнитивным стилем по сформированности у них беглости, гибкости, 
оригинальности.

Полученные результаты, согласуются с  выводами М. А. Холодной об 
опосредованной обусловленности когнитивными стилями индивидуальности 
творческого ума, что, на наш взгляд, открывает перспективы исследования 
предикторного потенциала творческо-стилевых структур студентов как 
будущих профессионалов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА И СТИЛЯ 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Надежда В. Сиврикова1,2*, Валентина Ф. Жеребкина2,  
Маргарита И. Постникова3

1 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, 
Российская Федерация 

2 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет, г. Челябинск, Российская Федерация

3 Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова, г. Архангельск, Российская Федерация

* E-mail: bobronv@cspu.ru

Введение. Статья посвящена исследованию медиапотребления как одного 
из факторов возникновения и разрешения внутриличностных конфликтов. 
В ней указывается на то, что и отечественные, и зарубежные исследователи 
признают факт воздействия медиасреды на человека. Новизна исследова-
ния состоит в установлении новых фактов о взаимосвязях между стилем 
медиапотребления и внутриличностными конфликтами студентов.
Материалы и методы. В статье описаны результаты исследования 
выраженности внутриличностного конфликта и особенностей стиля 
медиапотребления 187 студентов 1–3 курсов. Психодиагностический 
инструментарий был представлен следующими методиками: тест 
СЖО (Д.  А.  Леонтьева), «Уровень соотношения “ценности” и “доступно-
сти” в различных жизненных сферах» (Е.  Б.  Фанталовой), «Диагностика 
уровня социальной фрустрированности» Л.  И.  Вассермана в адаптации 
В.  В.  Бойко, тест «Нахождение количественного выражения уровня само-
оценки» (С.  А.  Будасси), «Индивидуальный стиль медиапотребления» 
и «Мотивационная структура информационной активности» (Ю. Н. Долгова 
и др.). Для математической обработки данных использовались корреля-
ционный и факторный анализ.
Результаты. Этот раздел включает описание типичных для студентов 
внутриличностных конфликтов, особенностей стиля их медиапотребления, 
а также взаимосвязей между этими переменными.
Обсуждение результатов. Авторы доказывают, что внутриличност-
ные конфликты студентов связаны с расхождением между Я-реальным 
и Я-идеальным, и между значимостью и доступностью ценностей, а стиль 

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2017.3.4
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медиапотребления студентов отличается критичностью восприятия 
и целенаправленностью поиска информации. Ими обсуждаются выявленные 
взаимосвязи между выраженностью ролевого конфликта и компенсаторным, 
релаксационным и реактивирующим мотивами медиапотребления, а так-
же уровнем эффективности поиска информации; конфликтом самооценки 
и уровнем рефлексивной критичности медиапотребления; мотивацией 
медиапотребления, степенью вовлеченности в медиапространство и сте-
пенью выраженности конфликта нереализованности желаний. В заключение 
делается вывод о том, что стиль медиапотребления является фактором 
формирования внутриличностных конфликтов у студентов.

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, мотивация медиа-
потребления, стиль медиапотребления, ценностные ориентации, само-
оценка, комплекс неполноценности, ролевой конфликт, адаптационный 
конфликт, юношеский возраст, медиапространство

Основные положения:
ä доминирующими мотивами медиапотребления у студентов являются 

познавательные мотивы;
ä студенты педагогического университета проявляют избирательность 

в отношении медиаконтента и не склонны к формированию эмоциональной 
и когнитивной зависимости от информационных технологий;

ä индивидуальный стиль медиапотребления – фактор формирования 
внутри личностных конфликтов в мотивационной, ценностно-смысловой сфе-
рах, а также в сфере социально-психологической адаптации и самоотношении.

Для цитирования: Сиврикова Н. В., Жеребкина В. Ф., Постникова М. И. 
Взаимосвязь проявлений внутриличностного конфликта и стиля медиапо-
требления студентов // Российский психологический журнал. – 2017. – Т. 14, 
№ 3. – С. 70–87.
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THE ASSOCIATION BETWEEN MANIFESTATIONS 
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OF MEDIA CONSUMPTION AMONG STUDENTS
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Introduction. Media consumption is a factor for the emergence and resolution of 
intrapersonal conflicts. Both domestic and foreign researchers recognize the effect of 
media environment on the individual. The present study investigates the association 
between students’ style of media consumption and intrapersonal conflict.
Materials and Methods. The empirical study of intrapersonal conflict and features 
of media consumption involved the first, second, and third-year students. The study 
employed the following techniques: (a) Life Meaning Orientation Test (D. A. Leont'ev); 
(b) Relation Between Values and Accessibility in Various Life Spheres (E. B. Fantalova); 
(c) Social Frustration Diagnostics (L.  I.  Wasserman, V.  V.  Boyko’s modification; 
(d) Quantitative Evaluation of Self-Esteem (P. A. Budassi); (e) Individual Style of Media 
Consumption and Motivational Structure of Information Activity (Yu. N. Dolgov, etc.). 
Correlation and factor analysis were used for data processing. 
Results. The study described intrapersonal conflicts peculiar to students, features of 
their style of media consumption, and also the association between these variables.
Discussion. Students’ intrapersonal conflicts occur because of the contradiction 
between real and ideal self and also the significance and accessibility of values. 
The students’ style of media consumption is critical and purposeful when searching 
information. The findings revealed significant associations among the following 
parameters: (a) role conflict and compensatory, relaxational, and reactivating motives 
of media consumption and also the level of the efficiency of information search; 
(b) conflict between self-esteem and the level of the reflexive criticism of media 
consumption; (c) motivation for media consumption, the degree of involvement in 
the media environment and the conflict of unrealized desires. The results obtained 
suggest that the style of media consumption is a factor for interpersonal conflicts 
among students.
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Highlights
ä Cognitive motives of media consumption dominate among students.
ä Pedagogical university students are inventive in relation to media content and 

do not develop emotional and cognitive dependence on information technology.
ä The individual style of media consumption is a factor for intrapersonal conflicts 

in motivational and value-meaning spheres, and also in the field of socio-psychological 
adaptation and self-attitude.
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Введение
Студенческий возраст как этап личностного развития отличается противо-

речивостью внутреннего мира, сложностью нахождения своей самобытности. 
В этом возрасте создается пространство для внутриличностных конфликтов, 
которые возникают под влиянием на личность окружающей среды, в  том 
числе медийной. Рост роли средств массовой информации в развитии лич-
ности позволяет исследователям утверждать, что изучение деятельности 
человека в информационном пространстве стало одним из перспективных 
направлений современных психологических исследований [1, 2].

В современном обществе медиапространство является как средой, 
способствующей формированию интеллектуальных, нравственных противо-
речий, так и  средством для снятия психоэмоционального напряжения. 
Исследователи по-разному оценивают его влияние на человека. Например, 
в работе Е. А. Макаровой, Е. Л. Макаровой, Е. А. Махриной Интернет пред-
ставлен как негативная среда, в которой формируются и разворачиваются 
межличностные конфликты [3]. Т. Ю. Шуманских и  соавторы показали, 
что «воздействие социальных сетей на подрастающее поколение обратно 
пропорционально их возрасту» [4, с.  5]. Зарубежные психологи доказали, 
что интернет-технологии оказывают негативное влияние на когнитивную 
сферу личности [5, 6], самоощущение человека [7, 8, 9], а также на паттерны 
сексуального поведения подростков [10]. Н. А. Смирнова [1], М. В. Волик 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

74

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

и  С. В. Козаева [2] говорят о  двоякой роли информационных технологий 
в  образовании. С  одной стороны, они способны облегчить процесс поис-
ка и  обработки информации, стимулировать познавательную мотивацию, 
а с другой стороны –  приводят к формированию зависимости, нарушениям 
в коммуникативной сфере личности и т. д. [1, 2, 11].

Неоднозначность позиций исследователей в отношении влияния медиа-
потребления на подрастающее поколение делает актуальными исследования 
данной проблемы. В. П. Коломиец рассматривает медиапотребление как со-
циальную практику «применения средств коммуникации (медиа) для освоения 
и получения символического содержания, установления социальных связей 
и взаимодействий» [12, с. 168]. В своих работах мы применяем термин «стиль 
медиапотребления» для обозначения типичного для человека комплекса 
устойчивых характеристик медиапотребления [13].

Медиапотребление в юношеском возрасте приобретает особый статус, 
становясь очень значимой, а  порой доминирующей формой социального 
поведения [14, 15, 16, 17]. Доказанным психологическим фактом является 
влияние массмедиа на формирование системы потребностей, ценностей 
и  мотивов студентов [18, 19, 20]. Через каналы массмедиа транслируется 
не только информация, но и  ценности, идеалы, мировоззрение, интересы 
и  потребности, которые присваиваются человеком, встраиваются в  его 
внутреннюю картину мира [13, 21, 22].

Исследователи отмечают, что большая доля (до 80 %) личного и общест-
венного мнения формируются СМИ [23], аудитория которых с  каждым 
годом расширяется [24, 25]. Подобные реалии ставят перед обществом 
новые вызовы, связанные с  профилактикой негативных последствий 
медиа потребления. Все острее звучат вопросы психологической медиа-
безопасности, т. к. ограничить медиапространство и медиапотребление не-
возможно. Практические задачи формирования здоровой личности требуют 
проведения исследований роли стиля медиапотребления в формировании 
внутриличностных конфликтов.

Поэтому целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи про-
явлений внутриличностного конфликта и стиля медиапотребления студентов.

Материалы и методы
В качестве респондентов в  нашем исследовании выступали студенты 

1–3 курсов Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета 
в количестве 187 человек.

При подборе методик диагностики внутриличностного конфликта мы 
ориентировались на идею о том, что в роли основных структур внутренне-
го мира личности, между которыми возможно возникновение конфликтов, 
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выступают мотивы, ценности и  самооценка. На основании того, какие 
тенденции личности вступают в  борьбу, ученые выделяют следующие 
типы внутриличностных конфликтов: мотивационный, нравственный или 
моральный, ролевой, адаптационный, а также конфликт нереализованного 
желания и конфликт неадекватной самооценки.

Для исследования различных видов внутриличностного конфликта нами 
использовались следующие методики: «Смысложизненные ориентации» 
Д. А. Леонтьева, «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в  раз-
личных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой, тест «Нахождение количествен-
ного выражения уровня самооценки» С. А. Будасси, «Диагностика уровня 
социальной фрустрированности» Л. И. Вассермана в адаптации В. В. Бойко.

Для исследования стиля медиапотребления применялись личностная мето-
дика «Индивидуальный стиль медиапотребления» и опросник «Мотивационная 
структура информационной активности», разработанные Ю. Н. Долговым, 
А. С. Коповым, Г. Н. Малюченко, В. М. Смирновым [26].

В качестве методов математической статистики были применены фак-
торный и корреляционный анализ. Для математической обработки данных 
применялся пакет статистических программ IBM SPSS Statistics 22.

Результаты
Особенности внутриличностных конфликтов студентов
Показатели выраженности адаптационного конфликта (между «надо» 

и «могу») позволяют утверждать, что среди участников исследования пре-
обладают лица с низким уровнем социальной фрустрированности (79,7 %). 
Только у 18 % респондентов были выявлены признаки внутриличностного 
адаптационного конфликта.

В ходе исследования было установлено, что у 33 % участников исследо-
вания наблюдается адекватная самооценка. Больше половины студентов, 
принимавших участие в исследовании, обладают неадекватной заниженной 
самооценкой (62,5 %).

Анализ ролевых конфликтов показал, что для студентов младших курсов 
характерным является переживание внутриличностного конфликта, связан-
ного с расхождением между Я-реальным и Я-идеальным («могу» и «хочу»). 
Согласно полученным данным, участники исследования, прежде всего, 
недооценивают свои волевые качества и степень собственной активности.

Базовыми для участников исследования оказались ценности «здо-
ровье», «любовь» и  «семья». Наиболее доступны для них «активная 
жизнь», «друзья» и  «познание». Внутриличностные конфликты студентов 
связаны с нереализованностью семейных, профессиональных, материаль-
ных и личных ценностей.
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Анализ смысложизненных ориентаций участников исследования по-
казал, что их жизнь носит осмысленный характер. При этом они несколько 
больше ценят свое будущее и прошлое, чем настоящее.

Особенности медиапотребления студентов
В рамках исследования выявлялись особенности медиапотребления 

участников исследования. Оказалось, что студенты чаще других источников 
информации используют Интернет, книги и  телевидение. Гораздо реже 
они обращаются за информацией, представленной в  газетах, журналах 
и транслируемой по радио.

Мотивационная структура информационной активности большинства 
респондентов является сбалансированной, т. к. в  ней представлены все 
пять мотивов потребления медиаконтента. Однако доминирующими в ис-
следуемой выборке оказались познавательные мотивы. Мотивы релаксации 
и  реактивации были представлены в  исследуемой выборке на среднем 
уровне. Мотивы обмена информацией и компенсации собственных недо-
статков у студентов оказались наименее выраженными из всех исследуемых 
мотивов медиапотребления.

В ходе исследования выявлялись особенности стиля медиапотребления 
участников исследования. Оказалось, что при потреблении медиаконтента 
студенты проявляют избирательность и не склонны к эмоциональной или 
когнитивной зависимости от медиапространства. Им важно быть в курсе 
событий, иметь возможность в любой момент найти нужную информацию, 
но они не хотят тратить на это свое время и силы. Это приводит к тому, 
что они находят способы оптимизации и распределения времени, затра-
чиваемого на поиск информации в  медиапространстве. Они стремятся 
осознать суть получаемой информации. Нами было установлено, что стиль 
медиапотребления студентов характеризуется критичностью восприятия 
информации и целенаправленностью ее поиска. Участники исследования 
осваивают средства обнаружения и  обработки информации, которые 
позволяют им тратить как можно меньше времени на это. Они хорошо 
ориентируются в медиапространстве и уверены, что могут найти нужную 
им информацию.

Взаимосвязь внутриличностных конфликтов и  особенностей 
медиапотребления студентов

Для определения взаимосвязей между показателями внутриличностного 
конфликта и особенностями медиапотребления студентов использовался 
линейный коэффициент корреляции Спирмена. Результаты математичес-
кого анализа позволили выявить 8 значимых корреляций (рисунок 1).
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Рисунок 1. Взаимосвязи внутриличностного конфликта и особенностей 
медиапотребления студентов

Figure 1. Associations between students’ intrapersonal conflict and media 
consumption

Оказалось, что уровень рефлексивной критичности медиапотребления 
связан со степенью выраженности адаптационного конфликта (r  = 0,262; 
p ≤ 0,01) и конфликта самооценки (r = –0,212; p ≤ 0,05).

Уровень компенсаторной мотивации студентов оказался связан с таким 
показателем ролевого конфликта, как недооценка собственной активно-
сти (r = –0,243; p ≤ 0,01).

Тесные взаимосвязи были обнаружены между уровнем ролевого конфликта 
и мотивами медиапотребления. Оказалось, что с оценкой собственных во-
левых качеств у студентов связаны: частота чтения книг (r = –0,282; p ≤ 0,01); 
уровень релаксационной (r = –0,186; p ≤ 0,05), компенсаторной (r = –0,246; 
p ≤ 0,01) и реактивирующей (r = –0,191; p ≤ 0,05) мотиваций медиапотреб-
ления; уровень эффективности поиска информации (r = 0,186; p ≤ 0,05).

Корреляционный анализ данных показал, что между выраженностью 
внутреннего конфликта нереализованности смыслов и  особенностями 
медиа потребления существуют значимые корреляции (рисунок 2).
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Рисунок 2. Взаимосвязи медиапотребления и смысложизненных 
ориентаций студентов

Figure 2. Associations between students’ media consumption and life 
meaning orientations

В ходе исследования было установлено, что смысложизненные ориентации 
личности имеют тенденцию к снижению с ростом уровня компенсаторной 
и  релаксационной мотиваций, а  также эмоционально-познавательной во-
влеченности в процесс медиапотребления.

Возрастание уровня смысложизненных ориентаций у студентов наблюда-
ется с ростом их уровня реактивирующей мотивации и эффективности поиска 
информации. Прямая взаимосвязь была обнаружена также между частотой 
чтения и направленностью студентов на будущее (ориентация на цель).

Факторная структура взаимосвязей конфликта нереализованности 
ценностей и особенностей медиапотребления

Результаты исследования позволили установить множественные значимые 
корреляции между выраженностью внутреннего конфликта нереализован-
ности ценностей и  особенностями медиапотребления студентов. Поэтому 
для изучения взаимосвязей вышеназванного типа внутреннего конфликта 
с  особенностями медиапотребления студентов нами был использован 
факторный анализ. На рисунке 3 графически представлены обнаруженные 
взаимосвязи.



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

79

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

Рисунок 3. Взаимосвязи особенностей медиапотребления студентов 
и выраженности внутреннего конфликта нереализованности ценностей

Figure 3. Associations between students’ media consumption and the internal 
conflict of unrealized values

Первый фактор выявленной структуры является генеральным. В  него 
с  большими факторными нагрузками вошли познавательные (0,692) и  ре-
активирующие (0,536) мотивы потребления медиаинформации, частота 
обращения за информацией к журналам (0,418) и газетам (–0,453), степень 
фрустрированности желания счастливой семейной жизни (–0,565). В скобках 
указаны значения, отражающие вклад переменной в данный фактор.

Во второй фактор вошли: реактивационный мотив потребления медиа-
информации (0,446), фрустрированность желаний любить (0,771) и  иметь 
хорошее здоровье (–0,627).

В третьем факторе нашли отражение тесные связи между коммуникатив-
ными мотивами медиапотребления (0,407) и степенью фрустрированности 
желания иметь друзей (0,791), переживанием недостатка материальной 
обеспеченности (–0,581).

Четвертый фактор выявленной структуры объединил в себе релаксаци-
онные (0,725), компенсаторные (0,595) мотивы медиапотребления и степень 
фрустрированности желания чувствовать уверенность в себе (–0,638).
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Пятый фактор составили такие переменные, как степень волевого кон-
троля (0,841), уровень рефлексивной критичности (0,692) в процессе медиа-
потребления и фрустрированность желания любоваться красотой природы 
и искусства (0,418).

Таким образом, результаты исследования показали, что между внутри-
личностным конфликтом и  стилем медиапотребления существуют тесные 
взаимосвязи.

Обсуждение результатов
Результаты исследования указывают, что внутриличностные конфликты 

студентов проявляются в недостаточном уровне самоконтроля, несамосто-
ятельности суждений, отсутствии настойчивости, склонности подчиняться 
внешнему давлению, зависимости от оценок других людей. Также характерная 
для них склонность недооценивать собственную активность в отношениях 
с  другими указывает на то, что участники исследования характеризуются 
пассивностью и погруженностью в себя. Все это, на наш взгляд, указывает 
на несоответствие между представлениями респондентов о  себе и  о  том, 
какими они, по их мнению, должны быть.

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о том, что 
студенты удовлетворены тем, как у них складываются отношениями с другими 
людьми. Им не свойственно переживание внутриличностных конфликтов, 
связанных с невозможностью вести себя должным образом.

Результаты исследования свидетельствуют о  том, что для студентов 
медиапространство является информационным пространством, которое 
позволяет удовлетворять потребность в получении новых знаний. В случае 
необходимости медиаконтент используется студентами и как средство по-
вышения психического тонуса, и как средство его снижения (расслабления). 
Наши результаты согласуются с данными отечественных и зарубежных ис-
следований [27, 28]. Подобная картина говорит о  практическом подходе 
студентов к использованию средств массовой коммуникации и информации. 
Так как ведущей для них является учебно-профессиональная деятельность, 
то и массмедиа они используют для решения задач, связанных с получением 
новых знаний.

Выявленные в ходе исследования значимые корреляции говорят о том, 
что студенты, критично воспринимающие медиаконтент, отличаются зани-
женной самооценкой и испытывают трудности в межличностных отношениях. 
Учитывая, что стилевые особенности личности проявляются в разных видах 
деятельности и  отношений, можно предположить, что студенты, которые 
критично воспринимают массмедиа, проявляют критичность и по отношению 
к себе, и по отношению к другим.
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Студенты, которые испытывают недостаток впечатлений и  обще-
ния, склонны искать в  медиапространстве средства компенсации своих 
недостатков.

Обнаруженные корреляции позволяют заключить, что студенты, которые 
недооценивают собственные волевые качества, реже читают книги, не всег-
да могут найти в медиапространстве нужную им информацию, используют 
медиасредства для повышения собственного психического тонуса и  ком-
пенсации своих недостатков.

Результаты исследования указывают на то, что недостаточно осмысливают 
собственную жизнь те студенты, которые увлечены медиасредствами: они 
принимают близко к сердцу события, освещаемые в массмедиа, стремятся 
компенсировать недостатки реальной жизни виртуальной активностью, 
хотят освободиться от внутреннего напряжения с помощью информацион-
ных технологий.

Ранее исследователями уже было показано, что обращение к  медиа-
средствам зависит от стиля обучения [29] и  личностно-типологических 
особенностей студентов [30]. Наши результаты позволили дополнить эти 
исследования и показать, что те студенты, которые обращаются к средствам 
массовой коммуникации, чтобы достичь максимальной эффективности 
в  деятельности, отличаются более высоким уровнем осмысленности жиз-
ни. Кроме того, оказалось, что «читающие» студенты больше задумываются 
о своем будущем –  задумываются о том, каким оно будет.

Представленная в исследовании факторная структура связей конфликта 
нереализованности желаний и особенностей медиапотребления позволяет 
сказать, что если студенты переживают из-за невозможности иметь теплые 
семейные отношения, то у них отмечается снижение уровня познавательной 
мотивации и реактивирующей мотивации медиапотребления, сокращается 
потребность в чтении газет и возрастает потребность в чтении журналов. 
Если студентам не хватает романтичных отношений, то их перестают радо-
вать и средства массовой информации. Повышение неудовлетворенности 
материальным положением и  улучшение дружеских отношений приводят 
к  росту уровня коммуникативных мотивов потребления медиаконтента 
студентами. При росте фрустрации желания чувствовать уверенность в себе 
снижается степень рефлексивной критичности и волевого контроля по от-
ношению к медиасредствам.

Выводы
Результаты эмпирического исследования показали, что индивидуальный 

стиль медиапотребления является важным фактором личностного развития 
современного студента. Это проявляется в наличии множества взаимосвязей 
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между отдельными показателями внутриличностного конфликта и  стилем 
потребления медиаинформации у студентов.

Тесные взаимосвязи были обнаружены между проявлениями ролевого 
внутриличностного конфликта и  мотивами медиапотребления студентов. 
Оказалось, что этот внутриличностный конфликт связан с компенсаторным, 
релаксационным и реактивирующим видами мотивации медиапотребления, 
а также с уровнем эффективности поиска информации.

Адаптационный конфликт и  конфликт самооценки связаны с  уровнем 
рефлексивной критичности медиапотребления. С ростом способности чет-
ко формулировать критерии оценки и  отбора медиаинформации, быстро 
улавливать истинное назначение медиасообщений у студентов отмечается 
снижение уровня адаптационного конфликта и рост уровня самооценки.

Студенты, жизнь которых наполнена смыслом, отличаются более высо-
ким уровнем развития навыков и умений эффективного поиска информации 
в медиапространстве и прагматичным восприятием этого пространства.

Мотивация медиапотребления, степень вовлеченности в медиапростран-
ство и выбор медиасредств связаны со степенью выраженности внутрилич-
ностного конфликта нереализованности желаний в сфере семейной жизни, 
учебно-профессиональной сфере и в сфере общения.
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Введение. Представлена проблематика субъективного благополучия 
личности  –  она обусловлена актуальностью поиска успеха и  счастья для 
современного человека, а  также целями профессиональной деятельности 
психолога-практика. Дан краткий обзор современных подходов к  исследо-
ванию ценностей в психологии и философии. Выделен постнеклассический 
тип научной рациональности В. С. Стёпина, в  рамках которого доказано 
влияние ценностей не только на человека, социум и культуру, но и на само 
знание. Отмечен экзистенциальный подход А. Лэнгле, который указывает на 
переживание ценности как на то, что жизненно важно для человека. Теория 
базовых ценностей Ш. Шварца, отражающая ценности в  виде кругового 
мотивационного континуума, стала основной для эмпирической части 
работы. Структурная система ценностей и  ценностных ориентаций по 
Ш. Шварцу  –  многогранная, многоплановая и  неоднородная, состоит из 
множества классификационных моделей и типов.
Оригинальность исследования заключается в смоделированных корреляцион-
ных плеядах, отражающих связи ценностных ориентаций и  показателей 
субъективного благополучия личности. Новизна исследования состоит в на-
хождении и конкретизации различий ценностных ориентаций субъективно 
благополучных и субъективно неблагополучных студентов.
Методы. Описаны ход исследования, использованные методики, группа ис-
пытуемых, составлявшая 193 человека. Эмпирическая часть исследования 
выстроена на основе подхода и методики Ш. Шварца.
Результаты. Представлены результаты исследования связей ценностных 
ориентаций, смыслов и значимых жизненных сфер в группах с высоким и низким 
уровнями субъективного благополучия. Использован метод контрастных 
групп. Проанализированы корреляционные плеяды значимых связей ценностей 
группы с высоким и низким уровнями субъективного благополучия.
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Обсуждение результатов. Проинтерпретированы различия связей цен-
ностей и  смыслов в  группах лиц с  разными уровнями субъективного бла-
гополучия. Показано, что в  группе лиц с  высоким уровнем субъективного 
благополучия выделены существенно более многочисленные значимые по-
ложительные связи, что говорит о более высоком уровне согласованности 
ценностно-смысловой сферы личности, способности к  систематизации 
своих жизненных планов и сценариев.

Ключевые слова: личность, субъективное благополучие, ценностно-смыс-
ловая сфера, ценности, смыслы, уровни, сферы, корреляционные связи, до-
стижения, психолог-практик

Основные положения:
ä уровень субъективного благополучия, как выражение отношения че-

ловека к себе, своей жизни, связан с ценностными ориентациями личности 
и смысловой организацией опыта;

ä в ходе исследования смоделированы корреляционные плеяды, отража-
ющие достоверные связи ценностных ориентаций и  показателей субъек-
тивного благополучия студентов;

ä показано, что для представителей группы лиц с  высоким уровнем 
субъективного благополучия характерны: согласованность ценностно-
смысловой сферы личности, способность к иерархизации, систематизации 
своих жизненных планов и сценариев, определенный ценностный эгоцентризм, 
т. е. целостность, интегрированность собственного опыта;

ä для группы с низким уровнем субъективного благополучия характерны 
ценности достижений, власти, гедонизма и самостоятельности.

Для цитирования: Чернявская В. С., Погорская В. А. Ценностные ори-
ентации лиц с  высоким и  низким уровнями субъективного благополу-
чия // Российский психологический журнал. – 2017. –  Т. 14, № 3. –  С. 88–105.
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Introduction. The problematics of subjective well-being is determined by a modern 
individual’s search for success and happiness, and also the goals of a practicing 
psychologist’s professional activity. The paper presents a brief overview of modern 
approaches to studying values in psychology and philosophy. From the viewpoint 
of V. S. Stepin’s post-nonclassical type of scientific rationality, values influence 
not only an individual, society, and culture, but also knowledge itself. A. Längle’s 
existential approach defines the feeling of value as something that is vital for 
an individual. S. Schwartz’s theory of basic values presents values as a circular 
motivational continuum. According to S. Schwartz, the structural system of values 
and value orientations is many-sided, multidimensional, and heterogeneous; this 
system consists of multiple classification models and types.
The study introduces the modelled correlation constellations that reflect the 
association between value orientations and parameters of subjective well-being. 
The novelty of the research lies in finding and concretizing differences in value 
orientations in students with high and low levels of subjective wellbeing.
Methods. The study involved 193 respondents. The study employed the contrasting 
groups method. Schwartz’s theory of basic values became the basis for the empirical 
study.
Results. This study (a) investigated the association among value orientations, 
meanings, and meaningful spheres of life and (b) analyzed correlation constellations 
of significant associations of values in groups of students with high and low levels 
of subjective well-being.
Discussion. The differences in the association between values and meanings 
in the groups of individuals with different levels of subjective well-being are 
interpreted. Significant positive associations are more numerous in the group 
of individuals with a high level of subjective well-being. This testifies to a higher 
level of the consistency of value and meaning sphere, the ability to systematize 
life plans and scenarios.
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Highlights
ä The level of subjective well-being as the form of an individual’s relation to 

his/her life and self-relation is associated with personal value orientations and the 
meaningful organization of experience.

ä The study modelled correlation constellations that reflected significant 
association between students’ value orientations and parameters of subjective 
well-being.

ä The representatives of the group of individuals with a high level of subjective 
well-being had the following characteristics: the consistency of value and meaning 
sphere, the ability to hierarchize and organize life plans and scenarios, and a distinct 
value egocentricity, i. e. the integrity and integrality of their own experience.

ä Values of achievement, power, hedonism, and independence were prominent 
in the group of individuals with a low level of subjective well-being.

For citation: Chernyavskaya V. S., Pogorskaya V. A. Value orientations 
in individuals with high and low levels of subjective well-being. Rossiiskii 
psikhologicheskii zhurnal  –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 3,  
pp. 88–105 (in Russian).

Original manuscript received 19.01.2017

Введение
В современной культуре существуют специфические психологические 

ценности, культивируемые в социуме, примером чего является культ успеха 
и  достижения, в  результате желаемое счастье и  «показательное» (внешне 
демонстрируемое) благополучие выдаются за действительное, при этом 
затрудняется психологическая переработка вытесняемых личностью неосоз-
наваемых проблем. Культ успеха глубоко вошел в сознание современного 
человека и в определенной мере замещает истинные ценности и смыслы, 
что несут благо для личности. Такая ситуация провоцирует внутреннее не-
благополучие личности. Новизна работы состоит в  нахождении различий 
ценностных оснований субъективно благополучных и  субъективно не-
благополучных современных студентов Владивостока. Для подтверждения 
результатов исследования психодиагностика проведена в различные вре-
менные этапы, с разными группами студентов. Представленные результаты 
полностью подтверждают выводы, полученные в предыдущем исследовании, 
показывая устойчивые закономерности в распределении ценностей в группах 
с высоким и низким уровнями субъективного благополучия.
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Цель практической работы психолога часто связана с созданием условий 
для роста психологического благополучия личности, приближения ее к сос-
тоянию счастья [1]. Счастье  –  постоянный источник притяжения желаний 
и иллюзий современного человека. Представление о счастье как о желаемом 
состоянии, с одной стороны, свойственно любому современному человеку, 
с другой стороны –  ценностно-смысловые категории, связанные с его дос-
тижением, формулируются с  учетом самовосприятия и  мировосприятия 
личности. Особая трудность работы психолога-практика состоит в выявлении 
индивидуального смысла, вкладываемого в слова «счастье», «благополучие», 
а также аналогичного состояния, позиционируемого для других. Результаты 
работы психолога относительно динамики реального благополучия лично-
сти обратившегося за психологической помощью субъективны, но важны 
для психолога как профессионала. Представляется значимым отражение 
связи субъективного благополучия личности с ценностными ориентациями. 
Выявление этих связей позволит сделать более оптимальной психодиагнос-
тическую и  консультативную деятельность практического психолога в  об-
разовательном процессе вуза.

Субъективное благополучие рассматривается в  континуумах удовлет-
воренности, счастья, осмысленности жизни, как в зарубежной, так и в оте-
чественной психологии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.]. Найдены особенности 
субъективного благополучия в различных группах, социокультурных условиях, 
этнических группах. Р. М. Шамионов отмечает, что при нарушении субъек-
тивного благополучия смысловая система личности опосредует и усиливает 
мотивацию к  изменению при рассогласовании реального и  желаемого 
в жизненно значимых сферах [8, 9].

Субъективность предполагает индивидуализированное восприятие зна-
чимых сторон жизни, имея связи со стилем мышления [11], атрибутивным 
стилем [12], особенно –  в соотнесенности с ценностно-смысловой сферой 
личности [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

Представление о ценностях зародилось в философии в середине ХIХ в., 
в процессе осмысления жизни человека. Так, Г. Риккерт дал определение 
ценности через познание и логику [18]. Г. Лотце трактует ценности и мир 
ценностей как нечто наиболее действительное из всей реальности жизни 
человека [цит. по 19]. Представление о ценностях в отечественной психо-
логии базируется на определенных философских основаниях. Наиболее 
существенное влияние на современное представление о ценностях оказали 
концепция типов научной рациональности и постнеклассический подход 
философа В. С. Стёпина. Ученый развивает идеи о влиянии ценностей не 
только на человека, социум и культуру, но и на само знание. Именно цен-
ности, по мнению В. С. Стёпина, играют решающую роль в развитии науки 
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и техники и ограничивают получение любых новых знаний [20]. Ценности 
техногенной цивилизации способствуют эскалации антропологического 
кризиса  –  потребительского тупика. Пути преодоления кризиса ученый 
связывает с  новыми ценностями человека, культурными универсалия-
ми [20, 21].

Ценности –  базовая категория современного экзистенциального анализа. 
Австрийский психолог А. Лэнгле считает, что смысл воплощается в  жизни 
человека через реализацию ценностей [22]. Он рассматривает «переживание 
ценности» как то, что глубоко затрагивает человека и приводит в движение 
витальность. Только через осознание ценностей возможно принимать жиз-
ненные решения, считает А. Лэнгле [13, 22]. С позиции экзистенциального 
анализа А. Лэнгле, ценности являются результатом «чувственного восприятия, 
влияния чего-либо или кого-либо на жизнь субъекта» [22, с. 129]. Ценности 
понимаются А. Лэнгле как итог чувственного восприятия, взаимодействия 
субъекта с объектами и духовными содержаниями.

В нашем исследовании теоретическим и  методическим основанием 
исследования является теория базовых ценностей Ш. Шварца –  современ-
ная, широко распространенная и  развивающаяся интегральная теория. 
Подход Ш. Шварца оперирует абстрактными целями, которые направляют 
жизнь человека [3, 23, 24, 25]. Ценности связаны с эмоциями и мотивируют 
выбор поведения. Ценности, по Ш. Шварцу, связанные с поведением, имеют 
следующие основные составляющие –  активация ценности, мотивация, ког-
нитивный компонент, планирование действия. Автор обуславливает ценности 
следующими причинами: в качестве первой выступает выгода; второй –  рост, 
саморазвитие, здесь же упоминается избегание тревожности и  защита; 
третьей считается открытость к  изменениям или сохранение «статус-кво»; 
четвертой  –  направленность на собственное благо или благо других, что 
в принципе может совпадать с первой причиной (мультиколлинеарность), на 
что указывает и сам автор [23, 24, 25]. Ценности предстают в виде кругового 
мотивационного континуума.

Рассматривались универсально значимые ориентиры для ценностей, 
такие как просоциальное поведение, ограниченный конформизм, радость 
достижения, зрелость, самоутверждение, уверенность. Выделены основные 
характеристики ценностей: ценности, которые являются убеждениями, при 
смешивании с  чувством окрашиваются им; ценности как желаемые чело-
веком цели и образ поведения, способствующего достижению этих целей. 
Ценности не являются ограниченными определенными действиями и ситуа-
циями, они являются стандартами, руководящими выбором или оценкой 
поступков, людей, событий, они упорядочены по значимости в отношении 
друг друга (Ш. Шварц, В. Билски) [26].
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Структурная система ценностей и  ценностных ориентаций является 
многогранной, многоплановой и неоднородной, т. к. состоит из множества 
классификационных моделей и типов:

 − ценности общественного долга, признания, ценности самореализа-
ции (Х. Клагес) [27];

 − инструментальные (способствующие) и  терминальные (конечные) цен-
ности (М. Рокич) [28].
Рассматривая вопросы передачи ценностей детям их родителями, 

Tam K.-P. & Lee S.-L. выявили, что ценности родителей не имеют значе-
ния, малозначимы и  неактуальны для их детей, воспринимаются ими 
пассивно [29].

Связи как отрефлексированных, так и эксплицитных ценностей с субъек-
тивностью жизни и  научным знанием описывает А. В. Юревич, называя 
абстракцией «ценностно-нейтральную» науку [30, с. 37–38].

Методы
Выявлялись взаимосвязи между ценностями двух групп студентов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям подготовки Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ). Целью стало исследование ценностных 
ориентаций студентов c разными уровнями субъективного благополучия 
личности.

Объектом исследования являлись ценностные ориентации. Предметом 
исследования  –  ценностные ориентации студентов с  высоким и  низким 
уровнями субъективного благополучия.

Общая выборка испытуемых (N = 193) включала в себя студентов Дальне-
восточного федерального университета в возрасте от 18 до 21 года.

Для достижения поставленной цели были использованы следующие эм-
пирические методы: сравнительный метод, метод контрастных групп, методы 
первичной и вторичной обработки результатов обследования.

В процессе исследования были использованы опросники: методика 
Ш. Шварца в  адаптации В. Н. Карандашева, «Шкала субъективного благо-
получия» в  адаптации М. В. Соколовой, «Опросник терминальных цен-
ностей» (ОТеЦ), разработанный И. Г. Сениным, тест «Смысложизненные 
ориентации» Д. А. Леонтьева и  методика «Система жизненных смыслов» 
В. Ю. Котлякова.

Статистический анализ полученных данных произведен при помощи ком-
пьютерных программ: Excel (2003, 2007), SPSS версии 13. Проанализированы 
результаты, достоверность которых составляла p ≤ 0,05. Обработка результатов 
исследования проходила в три этапа: на первом этапе выборка была раз-
делена по уровням субъективного благополучия, на втором производилась 
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проверка гипотезы о  существовании особенностей ценностной сферы 
личности с  разными уровнями субъективного благополучия, на третьем 
этапе проверялась частная гипотеза о  связи субъективного благополучия 
и ценностной сферы личности.

Группы дифференцировались на основе результатов диагностики с помо-
щью методики «Шкала субъективного благополучия» М. В. Соколовой, пред-
назначенной для диагностики эмоционального компонента субъективного 
благополучия [31]. Ее результаты отражали оценку индивидом собственных 
эмоциональных переживаний в диапазоне от раздражительности и ощущения 
одиночества, оптимизма, бодрости и уверенности в себе до подавленности. 
В соответствии с поставленными целями и задачами исследования выборка 
была разделена на группы с высоким, средним и низким уровнями субъек-
тивного благополучия. В результате были сформированы три группы, к кото-
рым были отнесены, соответственно, 23 % (высокий уровень), 50 % (средний 
уровень) и 27 % (низкий уровень) от общего числа обследуемых.

Далее был проведен сравнительный анализ ценностно-смысловой сферы 
студентов с разными уровнями субъективного благополучия в выделенных 
группах.

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов: на первом 
определялась структура ценностей личности, осуществлялась категоризация 
различных показателей ценностей; на втором этапе определялись парамет-
ры смысловой сферы; на третьем этапе определялись показатели уровня 
субъективного благополучия личности, выявлялся характер соотношения 
уровня субъективного благополучия и показателей ценностно-смысловой 
сферы испытуемых; на четвертом этапе выявлялся характер связи показателя 
уровня субъективного благополучия со структурой ценностно-смысловой 
сферы личности.

Корреляционный анализ позволил выявить связь субъективного благо-
получия с параметрами ценностно-смысловой сферы. Оказалось, что суще-
ствует связь уровня субъективного благополучия с  различными шкалами. 
Корреляционные связи внутри исследуемых групп были проанализированы 
на основе результатов статистического анализа с  помощью критерия H 
Крускала  –  Уоллеса. В  дальнейшем мы использовали метод контрастных 
групп: с высоким уровнем субъективного благополучия и низким уровнем 
субъективного благополучия. Корреляционный анализ межуровневых связей 
в структуре ценностно-смысловой сферы обследуемых с различными уров-
нями субъективного благополучия показал существенные различия между 
двумя выделенными группами. Среди корреляционных связей в  группе 
с высоким уровнем субъективного благополучия выделены многочисленные 
значимые положительные связи.
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Результаты
Корреляционные связи выявлялись с помощью статистического анализа 

с использованием критерия H Крускала –  Уоллеса. Получены положительные 
корреляционные связи такой терминальной ценности, как «достижения», 
с ценностями: «собственный престиж» (0,567); «высокое материальное поло-
жение» (0,621); «креативность» (0,642); «духовное удовлетворение» (0,650); «со-
хранение собственной индивидуальности» (0,771); а  также со сферами: 
общест венной жизни (0,743); активных социальных контактов (0,646); семей-
ной жизни (0,713); со смыслом «стимуляция» (0,620). Данные представлены 
ниже на рисунке 1.

Рисунок 1. Корреляционная плеяда значимых связей ценности 
«достижения» для группы с высоким уровнем субъективного 

благополучия

Figure 1. Correlation constellation of significant associations of the value 
of achievement in the group of respondents with a high level of subjective 

well-being

Ценность «духовное удовлетворение» имеет достоверную корреляционную 
связь с ценностями: «собственный престиж» (0,563); «сохранение собственной 
индивидуальности» (0,775); «сфера обучения и образования» (0,534).

Иными словами, испытуемые с высоким уровнем субъективного благопо-
лучия получают духовное удовлетворение, когда стремятся к защите своей 
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неповторимости и  независимости, поиску своего призвания, повышения 
уровня своей образованности, расширения кругозора, утверждению себя 
в обществе, для чего необходимо, по их мнению, соответствовать определен-
ным требованиям социума.

Ниже представлена корреляционная плеяда, отражающая достоверные 
корреляционные связи ценности «духовное удовлетворение» (рисунок 2) 
в группе с высоким уровнем субъективного благополучия.

Рисунок 2. Значимые связи ценности «духовное удовлетворение» для 
группы с высоким уровнем субъективного благополучия

Figure 2. Significant associations of the value of spiritual satisfaction in the 
group of respondents with a high level of subjective well-being

Корреляционный анализ показал тесные взаимосвязи ценности «вы-
сокое материальное положение»: со сферой семейной жизни (0,685); 
достиже ниями (0,620); сферой профессиональной жизни (0,557); сферой 
сохранения собственной индивидуальности (0,532); сферой обучения и об-
разования (0,484) (рисунок 3).

Корреляционная плеяда (рисунок 3) отражает факт, что для данной группы 
высокое материальное положение является результатом достижений в сфере 
профессиональной жизни; вероятно, оно рассматривается как следствие 
успехов в сфере обучения, образования, что, с одной стороны, состоит в по-
вышении статуса, который также значим, в том числе и в семейной жизни, 
а с другой стороны –  в сохранении собственной индивидуальности.
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Рисунок 3. Достоверные связи ценности «высокое материальное 
положение» для группы лиц с высоким уровнем субъективного 

благополучия

Figure 3. Significant associations of the value of good material situation in the 
group of respondents with a high level of subjective well-being

Между сферами обучения и образования и увлечений существует положи-
тельная корреляция (0,630) –  результатом образования являются увлечения 
соответствующего характера и уровня.

Достаточно значимые положительные корреляционные связи были об-
наружены между: гедонистическими и экзистенциальными смыслами (0,520), 
субъективное благополучие основано на получении удовольствий, оно 
стоит на основе доверия жизни, аутентичности; ценностью «стимуляция» 
и смыслом «самостоятельность» (0,644); ценностью «универсализм» и смыс-
лом «конформность» (0,603); ценностью «безопасность» и ценностями «кон-
формность» (0,533) и «универсализм» (0,516), что можно трактовать так: «я могу 
быть в безопасности, если подчиняюсь и ориентируюсь на многозадачность».

Отрицательная корреляционная связь была получена между коммуника-
тивными смыслами и ценностью самореализации (–0,511). Высокий уровень 
субъективного благополучия выводится из невозможности согласовать ис-
креннее общение с другими и индивидуальную самореализацию.

По результатам корреляционного анализа у студентов с низким уровнем 
субъективного благополучия были выявлены значимые корреляционные 
связи ценности «собственный престиж» и ценностей «креативность» (0,552) 
и «активные социальные контакты» (0,686). Также необходимо отметить, что 
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ценность «активные социальные контакты» имеет корреляционную связь 
с ценностью «высокое материальное положение» (0,532) (рисунок 4).

Рисунок 4. Значимые связи ценности «собственный престиж» для группы 
с низким уровнем субъективного благополучия

Figure 4. Significant associations of the value of personal prestige in the 
group of respondents with a low level of subjective well-being

На корреляционной плеяде рисунка 5 изображены положительные кор-
реляционные связи, полученные между ценностью «достижения» и такими 
смыслами, как «самостоятельность» (0,511) и «гедонизм» (0,564).

Значимая корреляция наблюдается между ценностью «власть» и  цен-
ностью «достижения» (0,642) и смыслом «гедонизм» (0,574).

Корреляционная плеяда (рисунок 5) показала, что студенты, отличаю щиеся 
низким уровнем субъективного благополучия, характеризуются стремле-
ниями к  достижениям как получению удовольствий, самостоятельности 
и власти. Возможно, эти направления составляют противоречия личности, 
которые создают для нее дискомфорт и являются причиной низкого уровня 
субъективного благополучия личности. Однако, в  соответствии с  теорией 
динамических отношений Ш. Шварца, мотивационные типы «власть» и «до-
стижения», характеризующие социальный успех, содержащие оценку, являются 
совместимыми, непротиворечивыми отношениями. Достижения и гедонизм, 
связанные с получением удовольствия и «потаканием» самому себе, являются 
непротиворечивыми отношениями; тем не менее, эта ситуация не является 
гармоничной, т.  к. их сочетание не совсем согласуется.
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Рисунок 5. Значимые связи ценности «достижения» для группы с низким 
уровнем субъективного благополучия

Figure 5. Significant associations of the value of achievement in the group of 
respondents with a low level of subjective well-being

Обсуждение результатов
Сходство ценностной сферы лиц с высоким и низким уровнями субъек-

тивного благополучия состоит в актуальности и связанности с другими цен-
ностями и смыслами ценности «гедонизм»: современный молодой человек 
практически во всем видит пути к получению удовольствий.

Различия связей ценностей и смыслов в группах лиц с разными уровнями 
субъективного благополучия состоят в следующем:

1. В группе лиц с высоким уровнем субъективного благополучия выделены 
существенно более многочисленные значимые положительные связи, что 
говорит о согласованности ценностно-смысловой сферы личности, способ-
ности к иерархизации, систематизации своих жизненных планов и сценариев. 
Для них более актуальны духовные ценности, которые имеют разветвленную 
систему взаимосвязей.

2. В группе студентов с высоким уровнем субъективного благополучия 
проявляются взаимосвязи таких параметров, как «самоценность», «откры-
тость», «саморуководство», «самоуверенность», «зеркальное Я», «достижения» 
с  ценностями «собственный престиж», «высокое материальное положе-
ние», «духовное удовлетворение», «сохранение собственной индивидуаль-
ности», «креативность», а также сферами «общественной жизни», «активных 
социальных контактов», «семейной жизни» и смыслом «стимуляции».
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3. Высокий уровень субъективного благополучия обеспечивается сочета-
нием ценности «высокое материальное положение», прежде всего, со сферой 
семейной жизни –  средства представляются значимыми как ресурс семьи, 
достижений. Они связаны со сферой профессиональной жизни, сферой со-
хранения собственной индивидуальности, сферой обучения и образования.

4. К числу различий мы относим более выраженный ценностный индиви-
дуализм лиц с высоким уровнем субъективного благополучия –  «сохранение 
собственной индивидуальности», по сравнению с лицами с низким уровнем 
благополучия –  «активные социальные контакты» обеспечивают «собствен-
ный престиж» и «высокое материальное положение». Собственный престиж 
создается через активность и творчество в области социальных контактов.

5. Низкий уровень субъективного благополучия личности связан с дости-
жениями, которые «опираются» на власть и гедонизм, и самостоятельность. 
Получение удовольствия от власти и  проявления своей воли, что в  итоге 
расценивается как достижение  –  сочетание ценностей, лежащее в  основе 
субъективного неблагополучия личности молодого человека.
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Введение. Авторами показывается актуальность использования и разра-
ботки компьютерных приложений для детей дошкольного возраста с целью 
развития регуляторных функций. В  работе впервые представлен обзор 
зарубежных исследований, посвященных компьютерным игровым методам 
развития регуляторных функций.
Теоретическое обоснование. В статье описывается модель регуляторных 
функций А. Мияке, а  также культурно-исторический подход, на который 
опирались авторы при проведении теоретического исследования.
Результаты. Данный раздел включает рассмотрение основных причин по-
пулярности использования и разработки развивающих компьютерных игр 
и их преимуществ перед стандартными методами: наличие данных о раз-
вивающем эффекте существующих игр, о положительном влиянии такого 
формата тренировочных заданий на мотивацию, возможность гибко адап-
тировать игру под уровень тренирующегося и более высокая экологичность 
выполняемых заданий. В обзоре проанализированы существующие программы 
и приложения по развитию регуляторных функций у детей дошкольного воз-
раста, требующие участия родителей или воспитателей в процессе трени-
ровки, а также направленные на организацию взаимодействия сверстников. 
Также в статье рассмотрены основные принципы создания развивающих игр, 
способных не только адаптироваться к  уровню развития пользователя, 
но и  поддерживать необходимую мотивацию во время тренировки регу-
ляторных функций. В  исследованиях, посвященных созданию развивающих 
видеоигр, подчеркивается значение заучивания испытуемым определенных 
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наборов действий и применение их в соответствующей ситуации для раз-
вития памяти и  процессов торможения, а  также значимость заданий на 
скорость для развития когнитивной гибкости.
Обсуждение результатов. Авторы сопоставляют проанализированные 
разработки в  области компьютерных игровых методов и  выделяют наи-
более значимые черты, способные оказывать развивающее воздействие на 
регуляторные функции в дошкольном возрасте, что может стать основани-
ем как для оценки уже имеющихся приложений, так и для разработки новых 
компьютерных видеоигр, направленных на развитие регуляторных функций.

Ключевые слова: регуляторные функции, рабочая память, когнитивная 
гибкость, сдерживающий контроль, саморегуляция, рефлексия, игра, компью-
терные приложения, видеоигры, дошкольный возраст

Основные положения:
ä большинство существующих и применяющихся развивающих программ 

основываются на идее тренировки регуляторных функций, а не формирования 
внутренних средств управления собственным поведением, что является 
основной причиной отсутствия переноса полученных навыков на другие 
виды деятельности;

ä наиболее перспективным направлением развития регуляторных 
функций представляется разработка таких игровых методов, которые 
способны адаптироваться под уровень развития дошкольника, создавая 
зону ближайшего развития;

ä многие приложения и развивающие программы предполагают участие 
родителей или учителей в развитии регуляторных функций, однако не менее 
перспективным представляется подход, предполагающий сотрудничество 
детей друг с другом, в котором один ребенок выполняет роль учителя для 
другого.

Для цитирования: Веракса А. Н., Бухаленкова Д. А. Применение компью-
терных игровых технологий для развития регуляторных функций дошкольни-
ков // Российский психологический журнал. – 2017. –  Т. 14, № 3. –  С. 106–132.
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Introduction. Computer applications are important for the development of pre-
schoolers’ executive functions. This paper is the first study to overview foreign stu-
dies of computer game-based methods for the development of executive functions.
Theoretical Basis. The study describes (a) A. Miyake’s model of executive functions 
and (b) the cultural-historical approach.
Results. The study revealed the main reasons for the use and development of serious 
videogames. Their advantages over standard methods were as follows: (a) Some data 
indicated the developmental effect of the existing games. (b) Such a format of training 
tasks had a positive impact on motivation. (c) The game adapted flexibly to a trainee’s 
level. (d) Such tasks had a high ecological compatibility. The review analyzed the 
existing programs and applications for the development of pre schoolers’ executive 
functions, which required the participation of parents or teachers in the process of 
training and organized peer interaction. The paper described the basic principles of 
creating serious games, which can not only adapt to the user’s development level, 
but also maintain motivation when training executive functions. The literature on 
the creation of serious video games showed the importance of a subject’s learning 
of certain sets of actions and their use in appropriate situations for the development 
of memory and inhibition. Timely actions were important for the development of 
cognitive flexibility.
Discussion. The comparison of the analyzed computer game-based methods made 
it possible to distinguish the most significant features, which can develop executive 
functions at preschool age. The findings can be successfully used for evaluating the 
existing applications and creating new videogames, aimed at the development of 
executive functions.

Keywords: executive functions, working memory, cognitive flexibility, inhibition, 
self-regulation, reflection, game, computer applications, videogames, preschool age
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Highlights
ä The idea of training executive functions instead of forming mental tools of 

control over behavior underlies the majority of the existing and applied educational 
programs. This determines the lack of transferring skills to other activities.

ä The most promising direction is creating the videogame methods which are able to 
adapt to a preschooler’s development level and create the zone of proximal development.

ä Many applications and educational programs involve parents or teachers in 
the development of executive functions. However, the approach involving children’s 
cooperation with each other, when a child is a teacher for another one («Learning-
By-Teaching»), is not less promising.

For citation: Veraksa A. N., Bukhalenkova D. A. Computer game-based technology 
in the development of preschoolers’ executive functions. Rossiiskii psikhologicheskii 
zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 3, pp. 106–132 (in Russian).
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Введение
Одним из самых важных достижений старшего дошкольного возраста 

и предиктором успешной адаптации и обучения в школе является развитие 
произвольности или регуляторных функций [1, 2, 3, 4, 5]. В связи с этим особое 
место в психологии дошкольного возраста занимают диагностика и создание 
различных методов развития когнитивной и поведенческой регуляции детей.

Современные дети посвящают значительное количество времени видео-
играм на различных компьютерных устройствах [6], что можно использовать 
не только для развлечения, но и  для их обучения и  развития. Компьютер 
становится все более популярен как средство развития детей среди роди-
телей [6], а также среди педагогов и психологов [7, 8, 9, 10]. Поэтому одним 
из наиболее активно развивающихся направлений в  современной когни-
тивной психологии является изучение влияния гаджетов на развитие детей 
различных возрастов и попытки использовать современные технологии для 
формирования у них различных навыков и умений. В данной статье мы хоте-
ли бы осветить зарубежные исследования, посвященные изучению влияния 
компьютерных игровых технологий на развитие когнитивной регуляции 
у  детей дошкольного возраста, а  также рассмотреть основные принципы 
создания развивающих приложений.

Теоретическое обоснование
В современной зарубежной психологии под регуляторными функ-

циями (далее по тексту  –  РФ) понимается группа когнитивных навыков, 
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обеспечивающих целенаправленное решение задач и адаптивное поведение 
в новых ситуациях. Наиболее популярной на данный момент является модель 
РФ А. Мияке [11], в которой выделяются три основных компонента: рабочая 
память, гибкость внимания, или переключение, и сдерживающий контроль. 
Эти компоненты связаны друг с другом, но также они могут рассматриваться 
как самостоятельные, отдельно друг от друга, поэтому данная модель получила 
название «единство с разнообразием» («unity-with-diversity»). Несмотря на то, 
что данная модель была изначально основана на результатах, полученных на 
взрослых, возможность ее использования при описании развития в детском 
возрасте также была подтверждена в работах зарубежных и отечественных 
исследователей [12, 13, 14]. Также многие ученые относят к регуляторным 
функциям процессы планирования и контроля поведения [15].

Согласно нейропсихологическим исследованиям, РФ напрямую связаны 
с  развитием мозга. Постепенное развитие РФ происходит под влиянием 
опыта людей: созревание префронтальной коры осуществляется в условиях 
взаимодействия с окружающей средой, благодаря чему формуются нейронные 
сети, обеспечивающие системы РФ [16, 17, 18]. По этой причине тренировка 
конкретных познавательных способностей в  детстве и  подростковом воз-
расте способствует развитию и улучшению мозговой нейротрансмиссии, что 
проявляется на поведенческом уровне. Это позволяет предположить, что 
компьютерные игры могут стать хорошим способом тренировки, а, значит, 
и развития РФ в дошкольном возрасте.

Как показали классики отечественной и зарубежной психологии, наиболее 
значимой деятельностью в дошкольном возрасте является именно игровая 
деятельность [3, 19]. Ее важнейшей отличительной характеристикой является 
то, что в игре ребенок создает мнимую ситуацию, которая заключает в себе 
определенные правила поведения. Важно отметить, что игровые правила 
создаются самим ребенком для самого себя. Они вытекают из смысла создава-
емой им воображаемой ситуации, что отличает их от правил поведения, транс-
лируемых взрослыми. Именно в игре ребенок учится «действовать по линии 
наибольшего сопротивления» [19, c. 216]: подчиняться правилам, отказываться 
от импульсивных действий, непосредственных желаний, что доставляет ему наи-
большее удовольствие. Таким образом, мы видим, что в игре развивается такой 
компонент РФ, как сдерживающий контроль. Как писал Л. С. Выготский, «действие 
в воображаемом поле, в мнимой ситуации, создание произвольного намеренья, 
образование жизненного плана, волевых мотивов –  все это возникает в игре 
и ставит ее на высший уровень развития, возносит ее на гребень волны, делает 
ее девятым валом развития дошкольного возраста» [19, c. 220].

Таким образом, игра в дошкольном возрасте имеет ключевое значение 
для развития познавательных процессов, личностно-эмоциональной сферы 
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и  регуляции поведения. В  связи с  этим многие ученые стремятся исполь-
зовать основные игровые принципы для создания развивающих видеоигр 
и приложений, направленных на улучшение когнитивных навыков [15, 20, 
21, 22]. Рассмотрим подробнее, какие задачи пытаются решить исследователи 
с помощью создания развивающих игровых приложений.

Результаты
Причины популярности игровых методов в диагностике и коррекции 

когнитивных процессов
Можно выделить несколько причин, по которым именно игровые методы 

диагностики и коррекции являются наиболее востребованными в современ-
ной психологической практике [23].

Во-первых, использование игровых приемов позволяет повысить мотива-
цию и вовлеченность ребенка в процесс выполнения задания. В игре ребе-
нок может почувствовать свою эффективность благодаря получению ярких 
вознаграждений за выполнение заданий –  это помогает детям с трудностями 
когнитивной регуляции сохранять интерес и  быть более внимательными. 
В  исследовании Г. Хавкинс и  коллег [24] было проведено сравнение двух 
версий монотонных тренировочных заданий для детей, одна из которых была 
представлена в обычном виде, а вторая имела черты видеоигры. В результате 
проведенного анализа было установлено, что видеоформат задания был 
более интересен испытуемым и  доставлял больше удовольствия, однако, 
важно отметить, что это не сказалось на успешности выполнения заданий. 
Таким образом, исследование, с одной стороны, подтверждает идею о том, 
что формат видеоигры способствует большей мотивации, а с другой –  пока-
зывает, что это не всегда влияет на эффективность подобных тренировочных 
упражнений.

Во-вторых, использование компьютерных игровых методов позволяет 
разрабатывать интуитивно понятные правила и адаптировать задания в со-
ответствии с особенностями той группы, для которой они предназначены: 
детей [20, 25, 26], людей пожилого возраста [27], пациентов с тяжелыми на-
рушениями работы мозга (см. исследование В. Монтани и коллег [21]). Это 
крайне важно, поскольку помогает снизить тревожность, которая часто не-
гативно сказывается на мотивации и концентрации при выполнении заданий.

В-третьих, в последние годы было проведено множество исследований, 
показавших положительное влияние компьютерных игр на развитие когни-
тивных способностей у людей разного возраста. Большинство исследований 
посвящены диагностике и сравнению развития познавательных процессов 
у подростков и юношей, увлеченных видеоиграми («геймеров»), и не играющих 
в них [28, 29, 30, 31, 32]. Например, геймеры успешнее находят необходимый 
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объект в зрительных заданиях [33, 34], им легче удается подавлять лишнюю, 
отвлекающую информацию [35, 36], и у них в целом больше доступный объем 
внимания и скорость переработки информации [37]. Кроме того, существуют 
данные о положительном влиянии видеоигр в жанре «экшн» с элементами 
стратегии на развитие когнитивного контроля [38, 39, 40, 41].

Существует также небольшое количество данных о влиянии использования 
компьютера в дошкольном возрасте. Проведенные в последнее десятилетие 
отечественные исследования показали положительное влияние использо-
вания обучающих компьютерных игр для развития понятийного и практиче-
ского мышления [7, 9], воображения и творческих способностей [8] у детей 
дошкольного возраста. В зарубежных исследованиях также было показано, 
что дети, имевшие доступ к компьютеру в дошкольном возрасте, отличались 
более высокой готовностью к школе и когнитивным развитием, при условии 
контроля их социоэкономического статуса [42, 43]. Несколько исследований 
показали позитивное влияние использования компьютера в раннем возрас-
те на освоение языка [44, 45], а также познавательную мотивацию [46, 47].

Важно отметить, что полученные в  подобных исследованиях данные 
довольно часто противоречат друг другу [20, 23]. Такие противоречия мо-
гут быть объяснены тем, что многие исследования, сравнивающие людей, 
активно играющих в видеоигры и не имеющих опыта в этом, не обладают 
достаточной валидностью: в них часто отсутствует контроль многих факто-
ров, нет четкого разделения между тестируемыми группами, отсутствует 
предварительное тестирование испытуемых перед применением игровых 
технологий, а только констатируется итоговое различие между ними [28, 48]. 
Кроме того, подобные исследования не дают ответа на вопрос о том, какие 
именно черты коммерческих компьютерных игр оказывают констатируемое 
развивающее воздействие. Тем не менее, данные исследования еще раз 
указывают на возможность применения игровых методов для тренировки 
когнитивных навыков.

В-четвертых, разработка развивающих видеоигр помогает сделать трени-
ровочные задания более реалистичными и, следовательно, более экологи-
чески валидными. Такой подход, по мнению ряда авторов, помогает решить 
проблему переноса навыков, полученных в игре, на реальную жизнь [49, 50]. 
Как пишут Н. Дунбар с коллегами [51], игры отлично подходят для некоторых 
форм когнитивной тренировки, поскольку дают свободу игроку сделать 
выбор и  получить обратную связь о  последствиях своего выбора; иными 
словами, они предоставляют возможности для обучения опытным путем.

Все вышеперечисленные факторы являются несомненными достоинствами 
применения игровых методов. Рассмотрим, насколько широкое применение 
они получили в развитии и коррекции РФ у дошкольников.
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Коррекция РФ у дошкольников игровыми методами
Наиболее остро проблема саморегуляции проявляется именно в  до-

школьном возрасте. Многочисленные исследования показали, что дети, 
испытывающие сложности в саморегуляции, добиваются меньших успехов 
в учебе и часто испытывают отвержение со стороны сверстников в детском 
саду [52, 53]. Низкий уровень саморегуляции обычно проявляется в гипер-
активности, невнимательности, импульсивности, эмоциональной лабиль-
ности и  часто связан с  плохо развитой когнитивной регуляцией [53, 54]. 
Для коррекции данных проблем за последнее десятилетие было разработано 
множество обучающих и  развивающих программ, среди которых можно 
выделить несколько основных направлений.

Одно из направлений основывается на развитии гармоничного детско-
родительского взаимодействия, которое включает в себя обучение развива-
ющим воспитательным стратегиям, использованию различных развивающих 
совместных игр. Сюда можно отнести: программу домашнего обучения для 
всей семьи «New Forest Parenting Package» [55]; программы по вовлечению 
родителей в процесс обучения их детей в школе и дома «ParentCorps» [56] 
и  «Head Start» [57]; программу, основанную на коррекции поведенческих, 
эмоциональных и нейрокогнитивных функций, «Enhancing Neurobehavioral 
Gains with the Aid of Games and Exercise» (ENGAGE) [58]. Данные развивающие 
программы доказали свою эффективность, однако сами авторы признают, 
что при использовании такого подхода трудно сказать, что же оказывает 
большее влияние на развитие ребенка: взаимодействие с  родителем или 
же тренировка когнитивных и поведенческих навыков в играх и специально 
разработанных упражнениях.

Другая часть развивающих программ направлена на развитие внутренних 
навыков саморегуляции у детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возрастов. К ним можно отнести программу «Promoting Alternative Thinking 
Strategies» [59], которая направлена на улучшение сдерживающего контроля 
и речи для себя, оказывающих влияние на социоэмоциональное развитие 
и помогающих детям лучше контролировать свое поведение и эмоции. Также 
сюда можно отнести программу по развитию эмоциональной регуляции 
у детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов «Mindful 
Awareness Program» (MAPs) [60]. Данная программа состоит из обучающих 
упражнений, направленных на концентрацию на настоящем, привлечении 
внимания к ощущениям и опыту, получаемым здесь и сейчас. Таким обра-
зом, данные программы опять же основываются на тренировке и развитии 
когнитивных навыков.

Важно отметить, что применение компьютерных технологий сейчас пере-
шло на новый уровень. Большинство детей школьного возраста обладает 
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своими персональными электронными устройствами (гаджетами), что поз-
воляет использование различных приложений, которые не обязательно 
должны быть связаны с  играми. Так, коллектив ученых под руководством 
С. Шук [22] разработал приложение iSelfControl для IPad, которое позволя-
ет ученикам с синдромом гиперактивности отслеживать и оценивать свое 
поведение в классе. Каждые 30 минут ребенок должен оценивать степень 
следования правилам, свою производительность и  умение построить по-
зитивные взаимоотношения. Учитель также дает свои оценки каждому 
ученику –  это позволяет увидеть в итоге эффективность применения данной 
методики в работе с детьми. В пилотажном исследовании приняли участие 
12 учеников 5 класса, посещающих специальную школу для детей с  труд-
ностями в саморегуляции, которые на протяжении 13 дней оценивали свое 
поведение. В результате проведенного исследования дети стали оценивать 
себя более объективно, и их оценки приблизились к учительским. Однако 
в некоторых диадах сохранялись значимые различия, которые объяснялись 
индивидуальными особенностями детей, что в дальнейшем будет учтено при 
совершенствовании приложения.

Таким образом, в программах, направленных на выработку внутренних 
средств саморегуляции, обычно задействованы педагоги, которые обучают 
детей и  дают им необходимую обратную связь. В  большинстве программ 
именно на взаимодействии с взрослым строится обучение ребенка и раз-
витие его регуляторных навыков.

Однако существует еще один интересный подход, основанный на обучении 
через выполнение ребенком роли учителя («Learning-by-Teaching», или «LBT 
paradigm»). Взаимодействие сверстников организуется таким образом, что 
они становятся учителями друг для друга –  это оказывает значимое влияние 
на развитие их когнитивных навыков [61] и  самоэффективности [62]. Как 
показала в  своих исследованиях Г. А. Цукерман, данный подход показал 
свою эффективность в повышении успешности усвоения учебных действий 
и  развитии рефлексии у  детей младшего школьного возраста [63, 64, 65]. 
Однако такой способ развития детей только начинает активно внедряться 
в развивающие компьютерные приложения [66, 67] и еще мало применялся 
в работе с дошкольниками [68].

Исследователи А. Аксельсон, Р. Андерсон и  А. Гульз [20] представили 
возможности применения данного направления в работе с дошкольниками 
4–6 лет на примере использования специально разработанной обучающей 
детской игры «Bird Hero» [25]. Проведенное ими исследование показало, 
что дети, показавшие достаточно низкий уровень развития РФ (а  именно 
процессов торможения и переключения) по результатам предварительного 
тестирования, демонстрировали высокий уровень регуляции в процессе игры 
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со сверстниками. Данное исследование показало, во-первых, возможности 
применения данной обучающей стратегии уже в  дошкольном возрасте, 
а во-вторых, преимущество игровых методов перед обычными стандарти-
зированными тестами в исследовании когнитивных возможностей детей.

Особое место в развитии РФ в дошкольном возрасте занимают специально 
разработанные компьютерные программы, направленные на тренировку 
когнитивных процессов, способствующих их развитию [69, 70, 71]. Одной из 
таких является программа «Cogmed» [72], направленная на развитие рабочей 
памяти у дошкольников. Данная программа представляет собой набор упраж-
нений, которые дети должны выполнять на компьютере в течение 15 минут 
каждый день на протяжении 5 недель. Важно отметить, что, несмотря на 
полученные доказательства улучшения работы памяти у детей, эти достиже-
ния не влияли на эффективность выполнения других практических заданий 
и не отразились на поведении детей. Некоторые исследователи связывают 
отсутствие переноса навыка на другие стороны жизни с тем, что большин-
ство подобных обучающих занятий и программ состоят из малоподвижных 
упражнений, предполагающих, что ребенок сидит на одном месте, тогда как 
в  последнее время все больше исследований свидетельствуют о  высокой 
значимости двигательных упражнений в развитии РФ и показывают боль-
шую эффективность активных методов по сравнению с пассивными [73, 74, 
75, 76]. Так, в исследовании Дж. Беста [74], проведенном на 33 детях в воз-
расте 6–10 лет, было показано, что активные видеоигры (включающие в себя 
двигательную активность) оказывают значимое влияние на успешность 
выполнения заданий на РФ, тогда как обычные развивающие упражнения 
и пассивные видеоигры не оказали такого влияния.

Таким образом, компьютерные методы постепенно становятся все более 
популярными в  развитии РФ, однако пока существует еще сравнительно 
небольшое число подобных специально разработанных игр, которые были 
бы направлены именно на дошкольный возраст. Тем не менее, существует 
несколько важных исследований, раскрывших основные принципы создания 
подобных игровых методик.

Создание развивающих видеоигр
В когнитивной психологии с развитием РФ чаще всего связывают иг ры 

в  жанре «экшн», которые требуют от игрока хорошо развитого произ-
вольного внимания и  восприятия [40]. Интересно отметить, что экшн-
видеоигры, а особенно игры-шутеры от первого лица, заставляют игрока 
разрабатывать различные стратегии контроля за своими действиями, чтобы 
оперативно реагировать на быстро движущиеся визуальные и  слуховые 
раздражители, а также гибко адаптировать свое поведение к изменяющимся 
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условиям [36, 40, 77]. Однако коммерческие видеоигры не всегда подходят 
в  качестве инструмента нейропсихологической коррекции. Зачастую они 
обладают слишком сложным интерфейсом, требуют развитых когнитивных 
умений и  скорости. Поэтому одним из самых активно развивающихся на-
правлений в  современной когнитивной психологии является создание 
развивающих видеоигр для детей и больных с нарушениями работы мозга.

Так, например, В. Монтани с  коллегами [21] провели исследование по 
разработке эффективной развивающей игры, направленной на коррекцию 
различных нарушений работы РФ. Они выделили несколько принципов, со-
ответствующих экологическому подходу, на которых должна базироваться 
развивающая видеоигра.

Во-первых, для развития когнитивной гибкости необходимо варьировать 
задания, чтобы стимулировать переключение испытуемого между различными 
когнитивными заданиями. Во-вторых, для развития объема внимания в игре 
необходима многозадачность. В-третьих, для развития способности к пла-
нированию и гибкому переключению между различными поведенческими 
стратегиями важно использовать систему усложняющихся уровней в игре. 
Одним из ключевых моментов в построении коррекционной игры является 
поддержание оптимума мотивации, который достигается путем нахождения 
баланса между возможностями пациента и сложностью задания.

Авторами данного исследования был разработан алгоритм, адапти-
рующийся под уровень пациента. Данный эффект достигался через из-
менение трех основных параметров игры: 1) ограничение времени на 
выполнение задания; 2) трудность задачи (был разработаны 9 уровней 
сложности); 3) особенности переключения уровней (предсказуемые или 
непредсказуемые). Разработанная на основе описанных принципов и алго-
ритма игра «Лабиринт» показала свою эффективность в работе с юношами 
в  возрасте 19–25  лет, имеющими мозговые травмы, повлекшие за собой 
нарушение работы РФ. Несомненная ценность данного исследования за-
ключается в выделении значимых особенностей видеоигр, способствующих 
развитию всех компонентов РФ.

В работе Т. Мандежар и коллег [15] был проведен анализ различных типов 
игровых действий в видеоиграх жанра «экшн», для каждого из которых были 
разработаны собственные игры, и выявлена их связь с работой РФ. Данная 
группа исследователей использовала метод ЭЭГ для измерения мозговой 
активности, что позволило проследить связь физиологических процессов 
в мозге в процессе выполнения школьниками психологической диагностики 
и использования видеоигр. Одним из важных достижений их работы стала 
классификация видеоигр, в которой определенные виды игровых действий 
связывались с развитием определенных регуляторных способностей детей:
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 − «точные действия»: игрок должен очень аккуратно выполнить набор 
действий для продолжения игры (например, аккуратно водить мыш-
кой, не задевая препятствия). Данный вид игровых действий оказался 
минимально связан именно с  РФ, однако данный вид игр активирует 
практически весь мозг;

 − «своевременные действия»: в  этом случае игрок выполняет действие 
в определенный момент, который определяется событиями в игре, где 
скорость реакции –  это самое главное (например, когда персонаж бежит 
по дороге и должен вовремя перепрыгивать препятствия). Данный вид 
игровых действий оказался в наибольшей степени связан с когнитивной 
гибкостью и рабочей памятью;

 − «повторение последовательности действий»: игроку нужно воспроиз-
вести последовательность действий, ранее показанную в  игре (явно 
или скрыто) (например, ребенку показывают последовательность из 
нескольких картинок, которую он потом должен в точности повторить). 
Данный вид игровых действий показал отсутствие явной связи с РФ, од-
нако подобные могут быть использованы для развития рабочей памяти 
и процессов торможения;

 − «запоминание образцов действий»: игрок должен выучить схему действий, 
необходимую для прохождения задания при определенных событиях 
в игре (например, персонаж игры встречает разные препятствия на своем 
пути (яму, речку, врага), для преодоления которых нужно воспроизвести 
особую комбинацию действий). Данный вид игровых действий оказался 
в  большей степени связан с  выполнением теста Струпа, отражающего 
уровень развития процессов когнитивного торможения;

 − «логические задачи»: в  этом случае игрок должен понимать логику 
действий персонажа, чтобы идти вперед (например, прохождение пер-
сонажем многоуровневого лабиринта). Данный вид игровых действий 
значимо коррелировал с выполнением задания «Ханойская башня», ко-
торое отражает развитие процессов планирования, контроля и решения 
проблем. Подобные игры способствуют активации различных областей 
мозга и способствуют развитию всех компонентов РФ.
Таким образом, согласно данному исследованию, наибольшей пользой 

для развития и  тренировки различных компонентов РФ обладают игры, 
в  которых ребенок должен быстро реагировать, запоминать и  повторять 
определенные образцы действий, а также решать логические задачи.

Полученные в данной работе результаты хорошо согласуются с результата-
ми предыдущего исследования: в обоих подчеркивается значение заучивания 
испытуемым определенных наборов действий и  применение их в  соот-
ветствующей ситуации, заданий на скорость. Выделенные в исследованиях 
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принципы могут быть использованы как в оценке имеющихся приложений 
и  игр, так и  в  разработке новых развивающих игр для детей. Важно под-
черкнуть, что авторы обеих работ исходят из идеи, что именно тренировка 
когнитивных навыков способствует развитию РФ, однако такой подход не 
позволяет ответить на вопрос о том, будет ли перенос полученных навыков 
на другие учебные действия и реальную жизнь.

Кроме того, при создании развивающих видеоигр важно находить 
правильный баланс между всеми компонентами игры и  их влиянием на 
когнитивные процессы играющего [78, 79]. Исследование, проведенное 
Б. Катц и  коллегами [78], показало, что наибольший развивающий эффект 
достигается такими вариациями видеоигр, в которых использовано мини-
мальное количество игровых спецэффектов. Этого оказывается достаточно 
для повышения мотивации детей, тогда как добавление лишних визуальных 
стимулов может их только отвлекать или же повышать уровень стресса (на-
пример, когда на экране постоянно идет подсчет полученных в игре очков). 
В исследовании А. Миранды и Е. Палмера [79] были использованы два вари-
анта вознаграждения ребенка за быстрые и точные ответы: звуковой сигнал 
и дополнительные очки. Они обнаружили, что звуковые сигналы уменьшают 
скорость реакции, поскольку отвлекают играющего и не повышают его во-
влеченность в процесс выполнения задания; тогда как начисление бонусных 
баллов не влияет на эффективность, однако повышает вовлеченность. Данные 
исследования показывают, что сфера разработки видеоигр, развивающих 
когнитивные способности, крайне сложна и  требует тщательного анализа 
всех составляющих игры.

Обсуждение результатов
Таким образом, мы видим возрастающее внимание исследователей 

к изучению влияния видеоигр на развитие детей и к созданию обучающих 
компьютерных программ, направленных на развитие различных компонен-
тов РФ [80].

Как показал проведенный нами анализ, большинство существующих и при-
меняющихся развивающих программ основывается на идее тренировки РФ, 
и в дошкольном возрасте компьютерные технологии используются в основном 
не как самостоятельное средство развития РФ, а скорее как способ/форма 
сотрудничества между взрослым и ребенком. Большинство программ пред-
полагает, что именно взрослый (родитель или воспитатель) обучает ребенка 
средствам регуляции своей деятельности, тогда как развивающие видеоигры 
служат в основном для тренировки его регуляторных навыков. Несмотря на 
убедительные доказательства положительного влияния подобных игр на 
развитие РФ со стороны нейронауки, такой механизм развития когнитивной 
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регуляции с позиции культурно-исторической психологии выглядит недо-
статочно убедительным, поскольку представляет собой обычное научение 
в результате тренировки, тогда как говорить о формировании внутренних 
средств управления собственным поведением довольно трудно. Исключением 
служит подход развития через обучение, предполагающий сотрудничество 
детей друг с другом, в котором компьютерная игра побуждает не только ак-
тивное использование всех РФ, но и развитие рефлексии у ребенка. Данный 
недостаток развивающих игр, на наш взгляд, может быть причиной того, что 
в большинстве исследований отсутствует перенос полученных развивающих 
эффектов на поведение или другие виды деятельности.

Тем не менее, стремительное развитие компьютерных технологий, позволя-
ющее создание развивающих видеоигр, открывает новые возможности перед 
исследователями РФ по созданию гибких развивающих средств, способных 
адаптироваться под уровень развития и психологические особенности ис-
пытуемого. С помощью использования разных игровых условий (временных 
ограничений, разных уровней сложности и разнообразия заданий) и видов 
действий в игре (на скорость, на точность, на запоминание последователь-
ности действий или же логику) возможно создание такого приложения, 
которое будет развивать все или только определенные компоненты РФ.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что для большего развивающего 
эффекта подобных приложений важно использовать более открытые за-
дания, которые не полностью контролируют действия играющего ребенка, 
а  дают ему больше свободы выбора и  самовыражения, что будет способ-
ствовать развитию у  него рефлексии и  способности к  прогнозированию 
своей деятельности.
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Введение. В  статье обоснована актуальность изучения ЭЭГ-коррелятов 
юмора и инсайта. Новизна исследования заключается в изучении сходства 
и различий ЭЭГ-коррелятов создания оригинальных и юмористических идей 
инсайтным и  неинсайтным способами. Отмечается очевидный дефицит 
психофизиологических исследований процесса создания юмора.
Материалы и методы. Описана методика проведения исследования, в ко-
тором приняли участие 78 праворуких студентов, средний возраст 23 года. 
Применен метод ЭЭГ (электроэнцефалография). Во время регистрации ЭЭГ 
участникам исследования предлагалось ответить на вопрос: «Что может 
быть изображено на рисунке?». Предложен оригинальный стимульный мате-
риал –  «друдлы» –  рисунки, состоящие из простых геометрических форм, что 
создает возможность многозначной трактовки каждого рисунка. Участникам 
исследования предлагалось найти как оригинальное, так и  оригинальное 
и, вместе с тем, смешное решение. Анализировались сила и характер рас-
пределения когерентных связей ЭЭГ в  тета-, альфа-, бета- и  гамма-диа-
пазонах частот.
Результаты. На основе проведенного сравнительного анализа выделены 
когерентные связи, выраженные при нахождении оригинального и юмористи-
ческого решений инсайтным и неинсайтным способами. Это внутри- и межпо-
лушарные когерентные связи в передних, преимущественно префронтальных, 
и в задних, преимущественно окципитальных, отделах коры головного мозга. 
Показано, что когерентные связи в префронтальной области коры право-
го полушария и межполушарные связи в затылочных областях коры мозга 
в низкочастотных диапазонах, а также внутриполушарные связи в задних 
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отделах коры во всех исследуемых частотных диапазонах выражены при 
инсайтном оригинальном и юмористическом решении.
Обсуждение результатов. Авторы рассматривают роль частотных 
диапазонов в  организации когнитивной и,  прежде всего, творческой 
деятельности. Проводится сопоставление полученных результатов 
с данными других исследователей относительно ЭЭГ-коррелятов твор-
ческого мышления. Уделено внимание мозговым коррелятам нахождения 
решения путем инсайта.
Выводы. Сделано заключение о сходстве ЭЭГ-коррелятов юмора и инсайта.

Ключевые слова: юмор, инсайт, электроэнцефалография, когерентные 
связи, кора мозга, частотные диапазоны, полушария мозга, друдлы, пре-
фронтальные области коры, затылочные области коры

Основные положения:
ä при нахождении оригинального и юмористического решений выражены 

когерентные связи ЭЭГ в передних и в задних отделах коры головного мозга;
ä неинсайтный способ решения от инсайтного отличают выраженные 

когерентные связи в префронтальных областях коры правого полушария;
ä выявлено сходство ЭЭГ-коррелятов инсайтного оригинального и юмо-

ристического решений;
ä специфичными для генерирования юмора инсайтным способом оказа-

лись затылочные области коры мозга правого полушария.
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Introduction. Recently, considerable attention has been paid to studying the EEG cor-
relates of humor and insight. The novelty of the study lies in exploring the similarities 
and differences in the EEG correlates of original humorous insight and non-insight 
solutions. Very few publications are available in the literature that address to the 
psychophysiological study of humor creating.
Materials and Methods. EEG recordings of 78 right-handed students were eva-
luated. The average age of respondents was 23 years. EEG registration was carried 
out when the research participants answered the question “What’s in the picture?” 
The original stimulus material consisted of simple abstract dra wings (droodles), 
which enabled the respondents to give various interpretations. These interpre-
tations were original and also original and humorous. The study analyzed the 
strength and distribution of EEG coherence in the theta, alpha, beta, and gamma 
frequency bands.
Results. The comparative analysis revealed EEG coherence when finding original and 
humorous insight and non-insight solutions. This was intra- and interhemispheric 
coherence in the anterior, mainly prefrontal, and posterior, mainly occipital, cortex. 
Coherence in the right prefrontal cortex, interhemispheric coherence in the occipital 
cortex (low frequencies), and also intrahemispheric coherence in the posterior cortex 
in all the investigated frequency ranges were prominent when finding insight original 
and humorous solutions.
Discussion. The study (a) revealed the role of frequency bands in cognitive and, 
above all, in creative activity, (b) compared the obtained results with findings of 
other researchers of the EEG correlates of creative thinking, and (c) described brain 
correlates of insight problem solving.
Conclusion. The EEG correlates of humor and insight are similar.

Keywords: humor, insight, EEG, coherence, cerebral cortex, frequency ranges, brain 
hemispheres, droodles, prefrontal cortex, occipital cortex
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Highlights
ä EEG coherence was observed in the posterior cortex when finding original and 

humorous solutions.
ä High coherence in the right prefrontal cortex is characteristic to non-insight 

problem solving.
ä The EEG correlates of insight original and humorous solutions were similar.
ä The right occipital cortex was specific for insight humor generating.

For citation: Dikaya L. A., Lavreshina A. Yu., Dikiy I. S., Khawaled A., Shegai K. S. 
EEG correlates of humor and insight. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian 
Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 3, pp. 133–152 (in Russian).
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Введение
Изучение мозговых коррелятов творческой активности интенсивно раз-

вивается в последние десятилетия. Широкая вариативность предъявляемых 
испытуемым в  таких исследованиях заданий (от  дивергентных задач до 
музыкальной импровизации и создания продуктов изобразительного твор-
чества) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.] привела к многообразию полученных 
результатов. В различных исследованиях выявлены разнообразные области 
коры головного мозга, связанные как с творчеством, так и характером ис-
пользуемых в них заданий.

Сравнение психофизиологических показателей при выполнении участ-
никами исследования творческих и  нетворческих заданий по принципу 
контрастного анализа, составляющее методическую основу большинства 
исследований мозговых коррелятов творчества, оказалось недостаточным 
для выявления роли различных участков мозга в реализации творческого 
процесса. В подобных исследованиях выявлены области мозга, специфичные 
для определенных видов творческой активности  –  музыкальной, художе-
ственной, поэтической и т. п. Поиску универсальных мозговых коррелятов 
творчества, независимо от сферы деятельности его субъекта, во многом 
может способствовать исследование других сложных форм психической 
активности, схожих с творческой.

На наш взгляд, такой формой психической активности, схожей с  твор-
ческой и  по своим психологическим механизмам близкой инсайту, может 
выступать юмор.

Юмор представляет собой такую форму отражения объективного мира, 
при которой процесс познания протекает через разрешения противоречий 
и опосредуется интеллектуальной активностью [11].
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Психологическое сходство инсайта и  юмора отмечается по ряду при-
знаков: мгновенный характер понимания; сопровождение положительными 
эмоциями, связанными с  пониманием задачи или шутки; внутренний кон-
фликт –  противоречие, по меньшей мере, двух когнитивных схем (реальная 
и невозможная, ожидаемая и неожиданная, вероятная и невероятная ситуа-
ция); нарушение запретов. Юмор содержательно связан с табуированными, 
запретными темами и  может носить характер расшатывания запретов, их 
нарушения. Для решения инсайтных задач характерен «выход за пределы», 
преодоление функциональной фиксированности [12].

Под креативным механизмом юмора понимается порождение в процессе 
восприятия юмористического текста нового, имплицитного смысла, основан-
ного на компоновке текста с высокой степенью контраста (двойственности 
и/или многозначности) [13].

Качество созданного юмористического продукта можно легко оценить 
спонтанным смехом или высказанным суждением. Хотя смех и отражает 
субъективное состояние человека, его наличие или отсутствие легко 
фиксируется и  может быть использовано для оценки юмористического 
продукта.

Если нейронные корреляты восприятия юмора на сегодняшний день 
в  определенной степени изучены [например, 14, 15, 16, 17], то психофи-
зиологические исследования создания юмора как пример генерирования 
творческой идеи носят единичный характер [18, 19].

Между тем, изучение психофизиологических коррелятов творчества 
и юмора имеет практическое значение при диагностике и прогнозировании 
динамики психических расстройств. Психиатры в своей практике используют 
способность (или неспособность) больного адекватно реагировать на шутку 
в  качестве диагностического критерия. В  психотерапевтической практике 
также отмечаются позитивная роль юмора в  процессе терапии и  высокая 
эффективность психотерапевтов, обладающих чувством юмора [20]. Однако 
психологическая диагностика и  терапия с  помощью юмора не получили 
пока научного обоснования.

Целью проведенного исследования стало изучение ЭЭГ-коррелятов 
юмора и инсайта.

Материалы и методы
В эмпирическом исследовании приняли участие 78 студентов Южного 

федерального университета, имеющих опыт создания произведений сферы 
искусства (стихотворений, музыкальных произведений, живописи), средний 
возраст 23 года, из них 38 мужчин и 40 женщин.

Исследование проводилось в  рамках медицинских и  этических норм. 
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Все испытуемые были ознакомлены с условиями исследования и дали до-
бровольное согласие на участие в нем.

Все участники исследования были праворукие с рождения. Ведущая рука 
определялась с помощью теста M. Annett [21].

В качестве гипотезы выступило предположение о потенциальном сходстве 
ЭЭГ-коррелятов генерирования юмора и инсайта.

Задачи исследования:
1) изучить силу и  характер распределения когерентных связей ЭЭГ 

у  участников исследования при нахождении оригинального и  смешного 
решения предъявленного когнитивного задания разными способами –  ин-
сайтным и неинсайтным;

2) провести сравнительный анализ выраженных когерентных связей 
ЭЭГ у участников исследования при нахождении инсайтным и неинсайтным 
способами оригинального и юмористического решения, а также при нахож-
дении инсайтным способом оригинального и  юмористического решения 
предъявленного когнитивного задания.

В исследовании использован метод ЭЭГ, выбор которого определялся его 
хорошим временным разрешением. Регистрация ЭЭГ осуществлялась в 64-х 
отведениях монополярно с двумя референтами при помощи многоканаль-
ного электроэнцефалографа Нейровизор-136 («МКС», Россия). Сопротивление 
электродов не превышало 20 кОм.

Регистрация ЭЭГ проводилась в  спокойном состоянии (глаза закрыты) 
и в процессе выполнения двух функциональных проб. Во время функцио-
нальных проб на мониторе предъявлялись «друдлы» –  рисунки, состоящие из 
простых геометрических форм (рисунок 1). Участникам исследования нужно 
было ответить на вопрос: «Что может быть изображено на рисунке?». Причем 
в первой функциональной пробе им предлагалось найти нетипичное, ори-
гинальное решение. Во второй функциональной пробе предлагалось найти 
оригинальное и вместе с тем смешное решение. Оригинальность и юморис-
тичность решения оценивалась психологами-экспертами в баллах (1–10).

Выбор рисунков-друдлов в качестве стимульного материала обоснован 
возможностью многозначной трактовки каждого рисунка, что способствует 
проявлению творческого потенциала и чувства юмора у участников. Также 
присутствие в  рисунке заданных геометрических фигур служило индика-
тором того, что ответ испытуемого основан на материалах предъявленных 
рисунков-друдлов и,  следовательно, создан непосредственно в  процессе 
исследования, а не взят из прошлого опыта.

Перед проведением основной части исследования с участниками прово-
дилась подготовительная серия, в ходе которой они упражнялись в выпол-
нении подобного задания. Во время ЭЭГ-исследования в первой и во второй 
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функциональных пробах каждому испытуемому рандомно предъявлялось 
по два изображения друдла. Испытуемого просили нажимать кнопку мыши 
компьютера, как только решение будет найдено. Нажатие мыши фиксирова-
лось на записи ЭЭГ в виде маркера –  сигнала времени нахождения решения. 
При обработке данных анализировалась запись ЭЭГ, предшествовавшая 
нахождению решения.

Рисунок 1. Примеры предъявляемых друдлов

Figure 1. Examples of droodles

После нахождения ответа испытуемого просили назвать его, а также от-
ветить на вопрос: «Можно ли сказать, что решение пришло внезапно, путем 
инсайта (да/нет)?». С учетом полученных ответов, все записи функциональных 
проб ЭЭГ были дифференцированы для анализа на четыре группы: 1) нахож-
дение оригинального решения путем инсайта; 2) нахождение оригинального 
решения неинсайтным путем; 3) нахождение смешного решения путем инсайта 
и 4) нахождение смешного решения неинсайтным путем.

Для анализа выбирались 5-секундные безартефактные отрезки ЭЭГ, на 
каждом из которых усреднялись значения коэффициента когерентности (КК) 
для каждого испытуемого в следующих частотных диапазонах: тета (4–7,5 Гц), 
альфа (7,5–13,5 Гц), бета (13,5–35 Гц) и гамма (35–70 Гц).

Все возможные когерентные связи предварительно были сгруппированы 
в 60 видов по следующим критериям: внутри- или межполушарные, длин-
но- или короткодистантные, находящиеся внутри одной или соединяющие 
разные области коры мозга, находящиеся внутри одной или соединяющие 
передние и задние отделы коры мозга. Анализировались выраженные ко-
герентные связи (КК > 0,6).

Для статистической обработки данных применялся сравнительный post 
hoc анализ с использованием критерия Фишера (Fisher LSD). Обработка осу-
ществлялась при помощи пакета компьютерных программ «STATISTICA 12.0». 
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Коррекцию статистической значимости выполняли по методу Гринхауза  –  
Гейссера. Нулевая гипотеза  –  отсутствие достоверных различий между 
средними –  отклонялась при вероятности ошибки 0,05 и менее.

Результаты
Для проверки гипотезы о  потенциальном сходстве ЭЭГ-коррелятов ге-

нерирования юмора и инсайта мы изучили силу и характер распределения 
когерентных связей ЭЭГ у участников исследования во время нахождения 
оригинального и юмористического (смешного) решения относительно того, 
что может быть изображено на рисунке-друдле. На основе отчетов испытуе-
мых относительно способа нахождения решения (инсайтный/неинсайтный) 
каждого из этих двух заданий были выделены четыре функциональные пробы: 
1) нахождение оригинального решения путем инсайта; 2) нахождение ори-
гинального решения неинсайтным путем; 3) нахождение смешного решения 
путем инсайта и 4) нахождение смешного решения неинсайтным путем.

Для каждой функциональной пробы в каждом частотном диапазоне вы-
явлены выраженные когерентные связи (КК > 0,6) и проведен сравнительный 
анализ их силы –  при нахождении участниками исследования оригинального 
решения путем инсайта и неинсайтным путем, при нахождении смешного 
решения путем инсайта и неинсайтным путем, а также при нахождении путем 
инсайта оригинального и смешного решения заданий с друдлами.

Выявлено, что в четырех функциональных пробах по показателю КК в каж-
дом частотном диапазоне из анализируемых нами 60-ти видов когерентных 
связей выражены: 1) RA –  когерентные связи в передних отделах коры правого 
полушария; 2) LP –  когерентные связи в задних отделах коры левого полу-
шария; 3) RP –  когерентные связи в задних отделах коры правого полушария; 
4) LAF –  когерентные связи в префронтальных областях коры левого полу-
шария; 5) RAF –  когерентные связи в префронтальных областях коры правого 
полушария; 6) MAF –  межполушарные связи в префронтальных областях коры; 
7) LF –  когерентные связи во фронтальных областях коры левого полушария; 
8) LPO –  когерентные связи в затылочных областях коры левого полушария; 
9) RPO –  когерентные связи в затылочных областях коры правого полушария; 
10) MPO –  межполушарные связи в затылочных областях коры мозга.

Дальнейший сравнительный анализ между разными функциональными 
пробами проводился для вышеперечисленных видов когерентных связей.

Наибольшее количество выраженных когерентных связей в тета-диа-
пазоне выявлено при поиске смешного названия рисунков-друдлов, причем 
достоверно более сильные когерентные связи обнаружены при нахождении 
смешного решения неинсайтным путем, в отличие от инсайтного. Это коге-
рентные связи в передних, особенно в префронтальных, отделах коры правого 
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полушария, в префронтальных отделах коры левого полушария, а также меж-
полушарные связи в префронтальных отделах коры (p < 0,05) (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение выраженных когерентных связей у участников 
исследования в тета-диапазоне при создании оригинального и смешного 

решений инсайтным и неинсайтным путями

Figure 2. Coherence in the theta range when finding original and humorous 
insight and non-insight solutions

Условные обозначения: RA –  когерентные связи в передних отделах коры правого полушария; 
LP –  когерентные связи в задних отделах коры левого полушария; RP –  когерентные связи в зад-
них отделах коры правого полушария; LAF –  когерентные связи в префронтальных отделах 
коры левого полушария; RAF –  когерентные связи в префронтальных отделах коры правого 
полушария; MAF –  межполушарные связи в префронтальных отделах коры; LF –  когерентные 
связи во фронтальных отделах коры левого полушария; LPO –  когерентные связи в затылочных 
отделах коры левого полушария; RPO –  когерентные связи в затылочных отделах коры правого 
полушария; MPO –  межполушарные связи в затылочных отделах коры мозга.

        – различия между показателями КК достоверны (p < 0,05).

Обращает на себя внимание тот факт, что при создании смешного на-
звания друдлов когерентные связи в  задних отделах коры каждого из 
полушарий головного мозга выражены сильнее при неинсайтном способе 
решения, в  отличие от инсайтного, однако эти различия не достоверны, 
а имеют характер тенденции. Когерентные же связи в затылочных отделах 
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коры (внутри- и межполушарные) более выражены при инсайтном решении. 
При разделении когерентных связей на виды связи в затылочных отделах 
коры стали составной частью когерентных связей в  задних отделах коры. 
Следовательно, когерентные связи именно в  затылочных областях коры 
мозга наиболее функционально вовлечены в инсайтный способ нахождения 
решения.

Также достоверно более сильные когерентные связи в префронтальных 
отделах коры правого полушария выявлены при нахождении оригинального 
решения неинсайтным путем, в отличие от инсайтного (p ≤ 0,05) (рисунок 2). 
Вероятно, именно этот вид когерентных связей в тета-диапазоне функцио-
нально обеспечивает нахождение нового, отсутствующего в прошлом опыте, 
как оригинального, так и смешного решения.

В результате сравнения силы когерентных связей в тета-диапазоне при 
нахождении решения путем инсайта можно заключить о вовлечении пре-
имущественно передних, прежде всего префронтальных, областей коры 
каждого из полушарий мозга в нахождение оригинального решения, и за-
тылочных в нахождение смешного (рисунок 2).

В альфа-диапазоне в каждой из анализируемых функциональных проб 
оказались выражены (КК > 0,6) когерентные связи в задних, особенно в за-
тылочных отделах коры левого и правого полушарий, межполушарные связи 
в затылочных отделах коры мозга и когерентные связи в префронтальных 
отделах коры правого полушария. При этом последние достоверно сильнее 
при неинсайтном способе нахождения и оригинального, и смешного реше-
ний (p ≤ 0,05) (рисунок 3).

В альфа-диапазоне при нахождении решения путем инсайта все выражен-
ные когерентные связи сильнее в случае поиска оригинального названия 
друдла в отличие от смешного, за исключением связей в затылочных отделах 
коры правого полушария, однако эти различия не достоверны. Вероятно, 
когерентные связи в затылочных областях коры правого полушария мозга 
наиболее функционально вовлечены в инсайтный способ нахождения 
смешного решения.

В бета-диапазоне выраженными оказались связи в передних и в заты-
лочных отделах коры каждого из полушарий мозга, при этом когерентные 
связи в префронтальной области коры правого полушария более сильные 
при неинсайтном способе решения, а  в  случае нахождения смешного ре-
шения эти различия достоверны (p < 0,05) (рисунок 4).

При сравнении инсайтного способа решения когерентные связи в задних 
отделах, особенно в  затылочной области, коры левого полушария более 
сильные в случае нахождения оригинального решения, а в задних отделах 
коры правого полушария –  в случае смешного решения.
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Рисунок 3. Распределение выраженных когерентных связей у участников 
исследования в альфа-частотном диапазоне при создании оригинального 

и смешного решений инсайтным и неинсайтным путями

Figure 3. Coherence in the alpha frequency range when finding original and 
humorous insight and non-insight solutions

Условные обозначения: LP  –  когерентные связи в  задних отделах коры левого полушария; 
RP –  когерентные связи в задних отделах коры правого полушария; RAF –  когерентные связи 
в префронтальных отделах коры правого полушария; LPO –  когерентные связи в затылочных 
отделах коры левого полушария; RPO –  когерентные связи в затылочных отделах коры правого 
полушария; MPO –  межполушарные связи в затылочных отделах коры мозга.

  –  различия между показателями КК достоверны (p < 0, 05).

В гамма-частотном диапазоне выраженными оказались когерентные 
связи в задних, особенно в затылочных, отделах коры правого и левого полу-
шарий. Помимо этого, более сильные когерентные связи в префронтальной 
области коры правого полушария отличают неинсайтный способ нахождения 
решения от инсайтного, причем в  случае нахождения смешного решения 
эти различия достоверны (p < 0,05) (рисунок 5).

Сильные когерентные связи в  затылочной области коры левого полу-
шария достоверно отличают инсайтный способ оригинального решения от 
неинсайтного (p < 0,05) (рисунок 5).

Обращает на себя внимание тот факт, что при инсайтном способе реше-
ния левополушарные когерентные связи в задних, особенно в затылочных, 
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областях выражены сильнее при нахождении смешного решения, по срав-
нению с  оригинальным. Что касается правого полушария, то когерентные 
связи в его заднем отделе более выражены при нахождении оригинального 
решения, тогда как когерентные связи в  его затылочной области более 
выражены при нахождении смешного решения. Эти различия, вероятно, 
связаны с тем, что именно затылочные области каждого полушария функ-
ционально обеспечивают генерирование юмора, тогда как генерирование 
оригинального решения функционально связано с  задним отделом коры 
правого полушария головного мозга.

Рисунок 4. Распределение выраженных когерентных связей у участников 
исследования в бета-частотном диапазоне при создании оригинального 

и смешного решений инсайтным и неинсайтным путями

Figure 4. Coherence in the beta frequency range when finding original and 
humorous insight and non-insight solutions

Условные обозначения: LP  –  когерентные связи в  задних отделах коры левого полушария; 
RP –  когерентные связи в задних отделах коры правого полушария; RAF –  когерентные связи 
в  префронтальных отделах коры правого полушария; LPO  –  когерентные связи в  затылоч-
ных отделах коры левого полушария; RPO –  когерентные связи в затылочных отделах коры 
правого полушария.

   –  различия между показателями КК достоверны (p < 0,05).



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

145

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

Рисунок 5. Распределение выраженных когерентных связей у участников 
исследования в гамма-частотном диапазоне при создании оригинального 

и смешного решений инсайтным и неинсайтным путями

Figure 5. Coherence in the gamma frequency range when finding original 
and humorous insight and non-insight solutions

Условные обозначения: LP  –  когерентные связи в  задних отделах коры левого полушария; 
RP –  когерентные связи в задних отделах коры правого полушария; RAF –  когерентные связи 
в  префронтальных отделах коры правого полушария; LPO  –  когерентные связи в  затылоч-
ных отделах коры левого полушария; RPO –  когерентные связи в затылочных отделах коры 
правого полушария.

   –  различия между показателями КК достоверны (p < 0,05).

Обсуждение результатов
Полученные результаты в определенной степени соответствуют представ-

ленным в научной литературе данным о мозговых коррелятах творчества, 
а также об инсайтном способе выполнения когнитивного задания.

Исследование мозговых коррелятов творческого мышления методом ЭЭГ 
позволило определить различные вариации организации работы корковых 
ансамблей в широком диапазоне частот от дельта- до гамма- [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
22, 23, 24]. Такой разброс в частотах, задействованных в реализации творче-
ской активности, неудивителен, если учитывать, что каждый ритм имеет свое 
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функциональное значение, а  творчество является сложноорганизованной 
формой работы центральной нервной системы. Если низкочастотные ритмы 
принято ассоциировать с мотивацией, эмоциями, вниманием [25], то высокоча-
стотные диапазоны связывают с протеканием сложных когнитивных процессов, 
обеспечивающих объединение в общую картину отдельных стимулов [26].

В нашем исследовании во всех функциональных пробах выявлены 
выраженные внутри- и  межполушарные когерентные связи в  передних, 
преимущест венно префронтальных, и  задних, преимущественно окципи-
тальных, отделах коры головного мозга, роль которых в  процессе твор-
чества неоднократно отмечалась учеными [6, 22, 23, 27, 28]. Чем сложнее 
поставленная проблема, тем больше для ее творческого решения необхо-
дима интеграция различных процессов. Так, задние отделы коры головного 
мозга задейст вуются в случае актуализации информации из памяти с целью 
генерирования оригинальных идей. Активность фронтальных отделов по-
вышается на этапе проверки качества сгенерированных идей и  принятия 
решения о прекращении или продолжении поиска.

Особая роль в функциональной мозговой организации творческой актив-
ности отводится альфа-синхронизации [6, 10, 22]. Так, альфа-синхронизация 
в префронтальных отделах коры мозга во время обработки в рабочей памяти 
может ограждать обработку информации от вмешательства в когнитивные 
процессы, пока происходит ее непрерывная обработка [29].

Творческое мышление, безусловно, влечет за собой высокие требования 
к внутренней обработке информации. Альфа-синхронизация во время на-
хождения оригинального решения в задних отделах коры мозга, выявленная 
в нашем исследовании, может отражать состояние повышенной концентра-
ции вовлеченных мозговых сетей. По предположению A. Fink с коллегами, 
наблюдаемая в  проведенном ими исследовании альфа-синхронизация 
в париетально-окципитальных отделах коры мозга может служить в качестве 
механизма, ответственного за активное торможение или подавление отвле-
кающего и мешающего информационного потока от зрительной системы [6].

Как альтернатива, синхронизация активности альфа-ритма может также 
рассматриваться как функциональный коррелят торможения при решении 
когнитивных задач [30]. Согласно этому, выявленная нами альфа-синхро-
низация в  окципитальных отделах коры головного мозга может отражать 
торможение поступления сигналов от зрительной системы, обеспечивая, 
таким образом, беспрепятственную обработку информации в релевантных 
решаемым задачам отделах коры мозга (например, во фронтальных).

Данные, полученные в  результате изучения корковой активности при 
решении анаграмм инсайтной стратегией, выявили дезактивацию коры за 
счет повышения мощности альфа-ритма и активацию заднего отдела коры 
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правого полушария за счет изменения мощности гамма-активности [24]. 
Нами же получены схожие результаты при нахождении решения путем ин-
сайта, только мы изучали показатели когерентности ЭЭГ. Полученные нами 
результаты согласуются с данными исследователей о том, что генерирование 
оригинальной идеи обеспечивается единой нейронной системой, которая 
состоит из активированных локальных нейронных групп, в  виде мозаики 
разбросанных по всей поверхности коры со смещением в  задние отделы 
коры мозга, что проявляется в  повышении когерентности ЭЭГ в  высоко-
частотных диапазонах.

Выводы
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. В результате проведенного исследования выделены когерентные 

связи, выраженные при нахождении оригинального и  юмористического 
решения (на примере друдлов) инсайтным и неинсайтным способами. Это 
внутри- и межполушарные когерентные связи в передних, преимущественно 
префронтальных, и  в  задних, преимущественно окципитальных, отделах 
коры головного мозга.

2. Во всех исследуемых частотных диапазонах выраженные когерентные 
связи в префронтальных областях коры правого полушария функционально 
отличают неинсайтный способ решения от инсайтного.

3. Инсайтное решение от неинсайтного отличают выраженные когерентные 
связи в затылочной области коры правого полушария во всех исследуемых 
частотных диапазонах, а также в затылочной области коры левого полушария 
в высокочастотных диапазонах.

4. Когерентные связи в префронтальной области коры правого полушария 
и межполушарные связи в затылочных областях коры мозга в низкочастотных 
диапазонах, а также в задних отделах коры каждого из полушарий мозга во 
всех исследуемых диапазонах выражены при инсайтном как оригинальном, 
так и  юмористическом решении. На этом основании можно заключить 
о сходстве этих ЭЭГ-коррелятов творчества и юмора.

5. Различия этих ЭЭГ-коррелятов проявляются в том, что специфичными 
для генерирования юмора инсайтным способом оказались затылочные об-
ласти коры мозга правого полушария.
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Введение. Авторы статьи приводят данные литературы о развитии паци-
ентов, получающих лечение по поводу злокачественных новообразований (ЗН). 
Нейротоксичность противоопухолевой терапии приводит к нарушениям, как 
в моторной, так и в когнитивной сферах, которые затрагивают в том числе 
процессы памяти и концентрации внимания. Основной целью исследования яв-
ляется апробация и оценка эффективности инновационных методик коррекции 
когнитивных нарушений с использованием тренажера Cognisens NeuroTracker.
Материалы и  методы. Рассматриваются методики психологического 
тестирования нарушений, принцип действия тренажеров, варианты тре-
нировочных режимов; клинические характеристики обследуемой группы 
пациентов. В  пилотное исследование были включены 40 пациентов с  опу-
холями ЦНС 6–18  лет, которые проходили лечение в  реабилитационном 
научном центре «Русское поле» «Национального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России в 2016 г.
Результаты. Обобщаются полученные данные психологического тести-
рования, специфика когнитивных нарушений, апробация использования 
когнитивных тренажеров в  нейрореабилитации. Исходный статус паци-
ентов определялся по результатам комплексной клинико-психологической 
диагностики, которая была направлена на оценку когнитивной и моторной 
сфер. В  описываемом исследовании проводилась оценка валидности и  ре-
зультативности использования нейрокогнитивного тренажера Cognisens 
NeuroTracker у  пациентов с  ЗН. По окончанию тренировочного периода из 
6 занятий отмечено улучшение параметров мысленного манипулирования 
зрительно-пространственными образами, решения задач пространственной 
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ориентации подвижных объектов, прогнозирования и  экстраполяции. 
Их эффективность подтверждается результатами тренировок памяти 
и концентрации внимания с использованием аппарата Cognisens NeuroTracker, 
которые позволяют улучшить результативность и успешность испытуе-
мых в отмеченных видах активности.
Заключение. Полученные данные позволяют авторам сделать вывод об 
успешной апробации нового высокотехнологичного оборудования когни-
тивного тренажера Cognisens NeuroTracker и перспективности этого нового 
направления в реабилитации пациентов, излеченных от ЗН.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, нейротоксичность, 
дети, когнитивные нарушения, психологический статус, психологическое тес-
тирование, когнитивные тренажеры, Cognisens NeuroTracker, реабилитация

Основные положения:
ä психологическое тестирование пациентов реабилитационного центра 

ЛРНЦ «Русское поле» с  помощью теста «Прогрессивные матрицы Равена», 
батареи когнитивных автоматизированных компьютерных тестов CANTAB 
на зрительно-моторную координацию показывает дефицитарность или 
незрелость психомоторных функций, а также снижение показателей в ког-
нитивной сфере;

ä эффективная реабилитация пациентов ЗН, имеющих когнитивную не-
достаточность вследствие токсического воздействия противоопухолевой 
терапии, предполагает использование инновационных методик психологи-
ческого тестирования, специализированных аппаратных комплексов;

ä в ходе апробации новых коррекционных методик подтверждена возмож-
ность включения когнитивного тренажера Cognisens NeuroTracker в программу 
реабилитации детей школьного возраста и подростков с опухолями ЦНС.

Для цитирования: Пчелинцева А. С., Мирошкин Р. Б., Фисун Е. В., 
Жуковская Е. В., Каре лин А. Ф. Применение тренажеров коррекции когнитив-
ных нарушений у детей и подростков после завершения противоопухолевой 
терапии злокачественных новообразований центральной нервной систе-
мы // Российский психологический журнал. – 2017. –  Т. 14, № 3. –  С. 153–168.
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Introduction. Previous research has documented the development of patients 
treated for malignant neoplasms (MN). Neurotoxicity of antineoplastic therapy 
leads to motor and cognitive impairments which affect memory and concentra-
tion. The present study attempts to test and evaluate the effectiveness of inno-
vative methods of the correction of cognitive impairments using the Cognisens 
NeuroTracker training system.
Materials and Methods. The study reviews (a) the methods of psychological tes ting 
of impairments, (b) the operating principle of training systems, (c) the options of 
training modes, and (d) clinical characteristics of the examined groups of patients. 
The pilot study involved 40 patients with the central nervous system (CNS) tumors 
at the age of 6–18 years. All the patients were treated in the Russkoe Pole (Russian 
Field) Rehabilitation Research Center of Dmitry Rogachev National Research Center 
of Pediatric Hematology, Oncology, and Immunology of the Ministry of Health of the 
Russian Federation in 2016.
Results. The study summarized the data obtained in psychological testing, the 
specificity of cognitive impairments, and the test of cognitive training systems 
in neurorehabilitation. The results of the complex clinical psychological diag-
nostics assessing cognitive and motor spheres determined the original status of 
patients. The present study assessed the validity and effectiveness of Cognisens 
NeuroTracker neurocognitive training system among patients with MN. The pa-
rameters of mental manipulation of visual and spatial images, solving problems 
of spatial orientation of moving objects, prediction and extrapolation have 
improved by the end of the training period consisted of 6 sessions. The results of 
memory and concentration training by the Cognisens NeuroTracker confirmed 
their effectiveness. These trainings improved the respondents’ effectiveness and 
success in these types of activity.

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2017.3.8
mailto:mir-r-b%40mail.ru?subject=


РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

156

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

Conclusion. The Cognisens NeuroTracker new cognitive training system was suc-
cessfully approved. This new direction is perspective in the rehabilitation of patients 
treated for MN.

Keywords: malignant neoplasms, neurotoxicity, children, cognitive disorders, 
psychological status, psychological testing, cognitive training systems, Cognisens 
NeuroTracker, rehabilitation

Highlights
ä Psychological testing of patients of the Russkoe Pole (Russian Field) Rehabilitation 

Center by means of Raven’s Progressive Matrices, the CANTAB battery of cognitive 
automated computer tests of visual-motor coordination showed deficits or immaturity 
of psychomotor functions and decrease in indicators of cognitive sphere.

ä The effective rehabilitation of patients with MN with cognitive failure due to 
toxic effects of antineoplastic therapy involves innovative techniques of psychological 
testing, and specialized hardware-based systems.

ä The test of new correctional techniques confirmed the possibility of 
including the Cognisens NeuroTracker cognitive training system in the program of 
rehabilitation of school-age children and adolescents with tumors of the central 
nervous system.

For citation: Pchelintseva A. S., Miroshkin R. B., Fisun E. V., Zhukovskaya E. V., 
Karelin A. F. Training systems for correction of cognitive impairments in children 
and adolescents after antineoplastic therapy for malignant neoplasms of the central 
nervous system. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological Journal, 
2017, V. 14, no. 3, pp. 153–168 (in Russian).

Original manuscript received 17.01.2017

Введение
До 80 % излеченных от злокачественных новообразований пациентов 

являются инвалидами детства или становятся ими во взрослом возрасте, 
т.  к. одной из нерешенных в настоящее время проблем остается возникнове-
ние в процессе или после окончания лечения опухолей ЦНС перманентных 
и поздних осложнений терапии [1, 2, 3, 4].

Успехи в лечении опухолей головного мозга определяют необходимость 
поиска новых реабилитационных методик [5, 6]. На сегодняшний день в зоне 
особого внимания оказываются состояние и динамика когнитивных функций, 
а  также их коррекция [7, 8]. Актуальность использования инновационных 
методов реабилитации пациентов с  новообразованиями ЦНС обоснована 
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неудовлетворительными результатами традиционных схем, т. к. большинство 
из них реализовалось преимущественно в области коррекции двигательных 
нарушений [9].

Сегодня существуют позитивные прогнозы, связанные с возможностью 
коррекции нарушений функций программирования и контроля, в том чис-
ле функций внимания и  рабочей памяти. В  качестве тестовой методики, 
ориен тированной на улучшение функций памяти, концентрации внимания, 
использован тренажер Cognisens NeuroTracker, созданный группой разработ-
чиков во главе с канадским нейрофизиологом, профессором Монреальского 
университета Джоселином Фабертом [10]. Для обоснования релевантности 
применения описываемой технологии важна комплексная оценка нейро-
психологических и  когнитивных показателей параллельно с  оценками 
результативности и вовлеченности пациента в процесс выполнения пред-
лагаемого задания [11, 12].

Целью исследования, описанного в  работе, является апробация новых 
методов нейроонкологической реабилитации на примере использования 
тренажера Cognisens NeuroTracker.

Материалы и методы
Пациенты
В пилотное исследование были включены 40 пациентов с опухолями ЦНС, 

которые получали лечение в реабилитационном научном центре «Русское 
поле» «Национального научно-клинического центра детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России в 2016 г.

Определенная сложность постановки задачи потребовала ограничить 
минимальный возраст пациентов 6 годами. Как показали опыт и литературные 
данные, грубые моторные расстройства также ограничивали возможность 
выполнения тестов [13, 14].

Помимо тренажера Cognisens NeuroTracker, пациенты получали полный 
спектр коррекционных и поддерживающих процедур, включая терренкур 
и посещение бассейна, а также проходили регулярные занятия с клиничес-
кими психологами.

Описание принципов действия когнитивного тренажера
NeuroTracker использует визуальную систему, работа в  которой позво-

ляет стимулировать активность областей мозга, функционально связанных 
с реализацией процессов памяти и концентрации внимания.

Когнитивный тренажер Cognisens NeuroTracker обучает навыкам отсле-
живания и запоминания объектов, предъявляемых на большом 3D-дисплее, 
путем расширения пространственного восприятия и  периферического 
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зрения. Общий вид устройства –  экран с большой диагональю и возможно-
стью воспроизведения 3D-изображений, компьютер с подключением через 
HDMI-кабель, программное обеспечение, мышь, клавиатура, 3D-очки (рису-
нок 1). Каждая сессия длится около 10 минут. Некоторые режимы позволяют 
пользователю включать дополнительные интерферирующие задачи, повы-
шающие сложность выполнения основного задания.

Рисунок 1. Пациент находится в процессе занятий на когнитивном 
тренажере Cognisens NeuroTracker, оперируя стимулами в 3D-пространстве, 

прослеживая движение 3 шаров из 8

Figure 1. The patient fulfills the tasks in Cognisens NeuroTracker cognitive training 
system, operating the stimuli in 3D space, tracing the movement of 3 of 8 balls

Тренажер NeuroTracker основан на многолетних исследованиях и успешно 
применяется как в области спортивной психологии, так и для тренировки 
профессионалов военных специальностей, а  также в  зарубежных клини-
ках [15, 16, 17]. Выбор начального уровня сложности, степени интенсивности 
и усложнения предлагаемых заданий оказывается важным при работе с паци-
ентами, у которых когнитивные навыки снижены относительно нормы, и им 
оказывается сложнее как освоить простые уровни предлагаемых заданий, так 
и развить навыки до более высокого уровня. Поэтому из соображений упро-
щения задания количество объектов, которые пациент должен удерживать 
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в поле своего внимания и в рабочей памяти, чтобы правильно их назвать 
впоследствии, было уменьшено с 4 до 3.

При достижении успеха задания усложняются. Для оценки качества выпол-
нения заданий используется коэффициент качества функций внимания и памяти, 
выражающий в количественном значении интегральную характеристику, в первую 
очередь, особенностей функционирования динамического внимания. Регулярные 
тренировки значительно улучшают пространственные навыки слежения, способ-
ности точно запоминать и идентифицировать релевантные объекты (те шары, 
которые требуется запомнить), а также выполнять задание на повышенной ско-
рости и в условиях задачи запоминания большего количества стимулов [18, 19].

Описательная статистика
Для анализа внутригрупповых особенностей у пациентов, проходящих ис-

следование, была использована описательная статистика в трех выбранных воз-
растных категориях, а также использовано разделение по гендерному признаку.

Результаты
Результаты диагностических психологических тестов
Клинико-психологическая диагностика была направлена на оценку ког-

нитивной и моторной сфер [20, 21, 22, 23]:
1. Оценка уровня интеллектуального развития детей с диагнозом «медулло-

бластома» проводилась с помощью теста «Прогрессивные матрицы Равена».
Полученные результаты:

 − 10 (24 %) детей имеют показатели, соответствующие нормальному уровню 
умственного развития;

 − 26 (67 %) детей имеют показатели, свидетельствующие о задержке пси-
хического развития;

 − 4 (9 %) детей имеют показатели, соответствующие уровню умственной 
отсталости.
Таким образом, в  большинстве случаев имеются нарушения интеллек-

туального развития.
2. Проведенный тест визуально-моторной интеграции показал на-

рушения у 20 (50 %) пациентов. Показатели визуальной перцепции снижены 
у 24 (60 %) пациентов. Нарушения моторной координации –  у 17 (45 %) пациентов.

3. Это подтверждается данными заданий батареи когнитивных автомати-
зированных компьютерных тестов CANTAB на зрительно-моторную координа-
цию –  из протестированной группы пациентов с диагнозом «медуллобластома» 
18 (48 %) продемонстрировали нарушения в данной сфере [24, 25], а также:

 − оценка возможности понимания, обучения и  переключения показала 
нарушения у 9 (22 %) детей;
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 − нарушения распознавательной зрительной памяти обнаружены у 7 (17 %) 
пациентов. Причем сложности отсроченного запоминания отмечаются 
у 4 (11 %) пациентов;

 − оценка объема рабочей памяти показала низкие результаты у 16 (39 %) 
пациентов;

 − нарушения рабочей памяти отмечены у 9 (22 %) пациентов; способностей 
к планированию –  у 10 (24 %).
Результаты диагностики группы детей с  опухолями ЦНС показывают 

дефицитарность или незрелость психомоторных функций, когнитивной 
сферы. В частности, отмечаются трудности систематизированного мышления, 
интеллектуальной деятельности, нарушения зрительной и рабочей памяти, 
визуально-моторной интеграции и зрительно-моторной координации.

Субъективная оценка применимости метода
Большинство пациентов отмечало, что взаимодействие с  тренажером 

приносит удовольствие и субъективно не ощущается как утомляющее. Часть 
пациентов отметила высокую вовлеченность в процессе работы и формиро-
вание мотивации к достижению высоких результатов. Несколько пациентов 
оценивали тренировку на Cognisens NeuroTracker как «скучную». Ни у  од-
ного из пациентов не наблюдалось субъективно негативных переживаний 
и ощущений, связанных с работой на данном когнитивном тренажере. Часть 
пациентов отслеживала динамику самочувствия и отмечала, что в процессе 
тренировок улучшаются способности к зрительному поиску, концентрации 
внимания и способности запоминать и удерживать в поле внимания детали 
динамически изменяющегося изображения.

Сравнение показателей Cognisens у мальчиков и девочек
Была посчитана статистика для динамики оценки результатов выполнения 

задания в  процессе всего периода занятий на тренажере. Чтобы оценить 
влияние фактора пола ребенка на степень выполнения задания, группа 
пациентов была разделена на две подгруппы по гендерному признаку. 
Результаты сравнения представлены на рисунке 2.

Балл Score вычисляется на основе показателей скорости и  точности 
выполнения задания. По горизонтальной оси отложены номера занятий на 
тренажере в  процессе реабилитации. Различий по гендерному признаку 
не выявлено (p  < 0.38). В  обеих подгруппах метод линейной аппроксима-
ции выявил достоверное возрастание тренда: в  группе девочек β = 0.11, 
p < 0.005, t = 7.6 (F  = 38.9 < Fkp = 161  –  отсутствие гетероскедастичности); 
в группе мальчиков β = 0.11, p < 0.005, t = 7.6 (F = 57.3 < Fkp = 143 –  отсутствие 
гетероскедастичности).
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Рисунок 2. Динамика успешности выполнения задания на когнитивном 
тренажере Cognisens NeuroTracker отдельно у мальчиков и девочек, 

входящих в общую группу

Figure 2. Dynamics of task success in the Cognisens NeuroTracker cognitive 
training system among boys and girls entering the same group

Рисунок 3. Динамика результативности занятий на тренажере Cognisens 
NeuroTracker в трех возрастных группах

Figure 3. Dynamics of task performance in the Cognisens NeuroTracker 
cognitive training system in three age groups
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В трех возрастных группах была проведена оценка успешности освоения 
метода и результатов прохождения теста на тренажере (рисунок 3).

Несмотря на недостоверность различий, наблюдается тенденция различия 
в успешности в зависимости от возраста, хорошо согласующаяся с литературой. 
Известно, что подростки обладают более развитыми когнитивными функция-
ми, которые позволяют им задавать с самого начала более высокий уровень 
успешности и наращивать его эффективно от начального значения [26, 27]. 
Отсутствие достоверности (p < 0.085) связано, скорее всего, с вариабельностью 
поздних эффектов терапии, нивелирующей возрастные закономерности, но 
позволяет анализировать общую динамику всей группы в целом.

Анализ полученных в исследовании результатов
В качестве итоговой оценки проведенных занятий была построена кривая 

результативности занятий на тренажере Cognisens (рисунок 4).
Повышение показателя было оценено статистически, тренд демонстрирует 

достоверную возрастающую динамику (Slope = 0.14; p < 0.0013). Отсутствие 
гетероскедастичности (F = 0.00499/0.000526 = 9.48, F < Fkp = 18.5) позволяет 
говорить о достоверной выраженной групповой динамике.

При работе на когнитивном тренажере Cognisens NeuroTracker наблюдается 
выраженная достоверная групповая динамика повышения результативности 
выполнения задания, подтверждающая потенциальную эффективность ис-
пользования метода (рисунок 4).

Рисунок 4. Групповая динамика результативности занятий 
на когнитивном тренажере Cognisens NeuroTracker всей 

группы (40 пациентов) в среднем

Figure 4. Group dynamics of task performance in the Cognisens NeuroTracker 
cognitive training system in the whole group (mean score)
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Заключение
Впервые была подтверждена возможность включения когнитивного тре-

нажера Cognisens NeuroTracker в программу реабилитации детей школьного 
возраста и подростков с опухолями ЦНС. Результаты проведенного исследо-
вания показывают, что люди с ограниченными когнитивными возможностями, 
к которым относятся пациенты, перенесшие противоопухолевую терапию, 
способны релевантно выполнять задания на описываемом когнитивном 
тренажере и повышать свою результативность в процессе тренировок, не 
испытывая затруднений с освоением метода и совершенствованием на нем 
своих навыков.

Динамическая оценка восстановления когнитивных и перцептивных 
способностей, улучшение параметров школьной успешности подтверждают 
важное значение проводимых коррекционных мероприятий для широкого 
спектра общественной деятельности и улучшения качества жизни излечен-
ных от ЗН пациентов [28, 29, 30].
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распознавания эмоций представителями разных культур»

Введение. В  статье рассматриваются культурно-интеллектуальные 
особенности распознавания лицевой экспрессии разными этнофорами, 
к которым относятся опыт общения, опыт восприятия лиц и лицевой 
экспрессии; знание правил выражения эмоций, культурных стилей вы-
ражения эмоций. В работе представлены отечественные и зарубежные 
подходы к восприятию лиц и распознаванию лицевой экспрессии. Новизна 
исследования заключается в  изучении культурно-интеллектуальных 
способностей личности в  процессе адаптации к  проживанию в  поли-
культурном пространстве современного общества через распознавание 
лицевой экспрессии во время взаимодействия с другими этнофорами.
Материалы и методы. В качестве методического инструментария ис-
пользуются опросник «Шкала культурного интеллекта», направленный 
на исследование культурно-интеллектуальных способностей личности, 
и международная база эмоций MSFDE (Montreal Set of Facial Displays of Emotion) 
для изучения способности распознавать лицевую экспрессию на лицах 
собственных этнофоров и представителей других этнокультурных групп.
Результаты. На выборке 129-ти российских студентов и 129-ти студен-
тов из стран Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), средний возраст которых 
составил 24  года, авторы выделили общие культурно-интеллектуальные 
особенности распознавания эмоций на лицах разных этнофоров. Было вы-
явлено, что метакогнитивный компонент позволяет личности успешнее 
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распознавать лицевую экспрессию на лицах азиатского происхождения, 
а  мотивационный компонент посредством стремления понять другого 
этнофора повышает успешность распознавания лицевых экспрессий в целом.
Обсуждение результатов. Авторы сделали вывод, что успешность распоз-
навания лицевых экспрессий российскими испытуемыми связана с их большей 
открытостью и опытом общения, а азиатские испытуемые более закрыты 
и менее включены в межэтническое взаимодействие. Личность с высокими 
метакогнитивными интеллектуальными способностями более успешна 
в распознавании лицевой экспрессии, поскольку осознанно выбирает стра-
тегию межкультурного взаимодействия. Преимуществом при распознавании 
экспрессий на лицах представителей разных культур являются высокие 
мотивационно-интеллектуальные способности, т. к. они отвечают за 
стремление понимать другую культуру.

Ключевые слова: этнофоры, распознавание лицевой экспрессии, лице-
вая экспрессия этнофоров, культурно-интеллектуальные способности, 
культурный интеллект, правила выражения эмоций, внутригрупповой 
эффект распознавания, межэтническое взаимодействие, метакогнитив-
ный компонент, мотивационный компонент

Основные положения:
ä российские испытуемые, в целом, лучше распознают лицевую экс-

прессию, чем азиатские испытуемые;
ä российские испытуемые лучше, чем азиатские, распознают эмоции 

на лицах моделей африканского и европейского происхождения;
ä российские и азиатские испытуемые одинаково успешно распознают 

эмоции на лицах моделей азиатского происхождения;
ä высокий уровень метакогнитивных культурно-интеллектуальных 

способностей способствует успешному распознаванию экспрессии базовых 
эмоций на лицах азиатского происхождения;

ä высокий уровень мотивационных культурно-интеллектуальных способ-
ностей способствует успешному распознаванию лицевой экспрессии в целом, 
а также отдельно на лицах моделей африканского и европейского происхождения.
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Introduction. The paper examines the cultural and intellectual features of facial 
expression recognition by different ethnofors. These features are the following: 
(a) the experience of communication; (b) the experience of perceiving faces and 
facial expression; (c) knowledge of the display rules and cultural styles of emotion 
expression. The study presents domestic and foreign approaches to perceiving faces 
and facial expression recognition. The novelty of the research lies in studying personal 
cultural and intellectual abilities during adaptation to living in a multicultural 
space of modern society through facial expression recognition when interacting 
with other ethnofors.
Materials and Methods. The study employed the Cultural Intelligence Scale 
to study personal cultural and intellectual abilities. The Montreal Set of Facial 
Displays of Emotion (MSFDE) was the technique to study the ability to recognize 
facial expressions of representatives of their own and other ethnocultural groups. 
The participants comprised 129 Russian students and 129 students of Asian 
origin (from China, Vietnam, and Mongolia). The average age of research participants 
was 24 years.
Results. The respondents recognized facial expressions of Asians better due to 
a metacognitive component, while a motivational component allowed them to better 
recognize facial expressions in whole. This was the result of the desire to understand 
another ethnofor.
Discussion. Russian respondents’ greater openness and communicative experience 
determined their success in facial expression recognition. Asian respondents 
were more closed and less engaged in interethnic interaction. A person with 
high metacognitive intelligence abilities is more successful in recognizing facial 
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expression, because he/she consciously chooses a strategy of intercultural interaction. 
High motivational and intellectual abilities are advantages in recognizing facial 
expressions of representatives of different cultures, because they are responsible 
for the desire to understand another culture.

Keywords: ethnofors, facial expression recognition, facial expression of ethno-
fors, cultural and intellectual abilities, cultural intelligence, display rules, in-
group effect, inter-ethnic interaction, metacognitive component, motivational 
component

Highlights
ä Russian respondents recognize facial expressions better than Asian ones.
ä Russian respondents recognize facial emotions of African and European models 

better than Asian ones.
ä Russian and Asian respondents are equally successful in recognizing emotions 

of Asian models.
ä A high level of metacognitive cultural and intellectual abilities contributes to 

the successful recognition of basic emotions of Asian individuals.
ä A high level of motivational cultural and intellectual abilities contributes to the 

successful recognition of facial expression on the whole, and also facial expression 
recognition of African and European models.

For citation: Karabushchenko N. B., Ivashchenko A. V., Khvorova E. M., 
Razumova S. N. Cultural and intellectual features of facial expression recognition in 
representatives of different ethnoses. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian 
Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 3, pp. 169–189 (in Russian).
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Введение
В контексте современной социальной ситуации развития человека, свя-

занной с глобальными миграционными вопросами, особую важность и ак-
туальность приобретает комплексный и системный анализ одной из самых 
значимых проблем современной психологии  –  проблемы межкультурной 
социальной перцепции. Сегодня можно говорить о  расширении границ 
общения, возможностях межкультурного взаимодействия, развитии знаний 
о культурных особенностях других этносов.

Теоретико-методологические подходы к исследованию восприятия лица 
и лицевой экспрессии в психологии показывают сложность и разносторон-
ность понимания этой категории. В отечественной и зарубежной психологии 
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исследования восприятия лиц и лицевой экспрессии представлены следу-
ющими несколькими основными подходами:

1) поведенческий подход A. S. Walker-Andrews, D. P. F. Montague, J. Y. Bau-
douin, M. H. Bornstein, которые изучали особенности воздействия опыта 
распознавания эмоций, усвоенного в семье [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

2) биологический подход, рассматриваемый в работах G. Monti, S. Meletti, 
M. Boucsein, B. P. Papps, A. J. Calder, A. W. Young, в которых учитываются осо-
бенности мозговых структур личности, распознающей эмоции [8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15];

3) когнитивный подход M. Yuki, R. E. Jack, R. Caldara, M. X. Mai, M. J. Farah, 
K. D. Wilson, J. N. Tanaka, V. Bruce; A. W. Young, S Kitayama, B. Mesquita, 
M. Karasawa, N. H. Frijda, раскрывающий особенности влияния области лица, 
продолжительности демонстрации экспрессии, порядка ее демонстрации, 
интенсивности и  инверсии выражаемой эмоции, когнитивного стиля рас-
познающего [16, 17, 18, 19, 20, 21];

4) коммуникативный подход, разработанный В. А. Барабанщиковым, 
А. В. Жегалло, О. А. Кураковой, Е. Г. Хозе, Л. А. Хрисанфовой, Д. А. Дивеевым, 
подчеркивающий связь точности распознавания лицевой экспрессии с ло-
кализацией эмоции, ее модальностью и полнотой мимических проявлений, 
с  полем экспрессивных выражений, перцептивными навыками [22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29].

Особое значение для проведенного исследования имеют этнопсихоло-
гические исследования, раскрывающие кросс-культурные различия в вос-
приятии и  выражении эмоций на когнитивном и  поведенческом уровнях: 
культурные правила выражения эмоций, культурный стиль выражения 
эмоций, эффект «узнаваемости» лица при восприятии представителей сво-
ей этнической группы [4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. Например, в рамках 
линзовой модели социального восприятия подчеркивается особое влияние 
социокультурных и контекстных особенностей на принятие решений, на по-
ведение, когниции и эмоции личности; в нейрокультурной теории эмоций 
предполагается наличие универсальной программы, сопоставляющей чувства 
и эмоциональные экспрессии человека [38, 39]; теория распознавания лица 
выделяет ряд обособленных блоков, перерабатывающих различные типы 
информации о лице [18]; особенности внутригруппового преимущества при 
восприятии и распознавании лица и его экспрессии раскрываются в теории 
диалектов (Dialect theory) [30, 31, 32, 33].

Важную роль в  процессе распознавания эмоций представителями 
разных этносов играют свойства групп, к которым они принадлежат. В ос-
нове рассматриваемых различий лежат особенности восприятия нами лиц 
этнофоров других групп. Анализ зарубежных исследований этой области 
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позволяет говорить о том, что восприятие лиц и дальнейшее распознавание 
их эмоцио нальных выражений связаны с опытом общения с представите-
лями другой этнической группы, антропоморфическими характеристиками 
лица, степенью открытости или закрытости этноса обоих коммуникантов. 
Например, было выявлено, что американцы европейского происхождения 
хуже воспринимают и запоминают лица американцев африканского про-
исхождения, которые, в свою очередь, не продемонстрировали различий 
между восприятием и  запоминанием лиц африканского и  европейского 
происхождения [40]. Такой же эффект, заключающийся в более успешном 
восприятии и запоминании лиц собственной этнической группы, был вы-
явлен при восприятии лиц азиатского и  европейского происхождения 
этнофорами этих групп [4]. По сравнению с  британцами, японцы лучше 
понимают едва различимую невербальную информацию, выраженную на 
лице; кроме того, дальнейший анализ показал, что базовые эмоции хорошо 
распознаются всеми испытуемыми, однако точность распознавания эмоций 
выше при условии, что эмоции были выражены и воспринимались членами 
одной и той же «культурной» (национальной, расовой или региональной) 
группы [41].

При столкновении с лицами людей, принадлежащих к другой расе, че-
ловек испытывает трудности на уровне кодирования (восприятия), а также 
на уровне узнавания и  запоминания образа лица. Внутригрупповое пре-
имущество при распознавании эмоций возникает из-за большего опыта 
распознавания эмоциональных выражений внутри знакомой культурной 
группы, а  также преимуществом является и  способность улавливать тон-
кие различия в экспрессивном стиле других культурных групп. Знакомство 
с культурой и готовность людей вкладывать усилия при расшифровке вы-
ражений лица членов своей или чужой группы может нивелировать эффект 
внутригруппового преимущества.

Вследствие этого необходимо рассматривать культурно-интеллекту-
альные способности личности, позволяющие реализовывать эффективное 
межкультурное взаимодействие [2]. Способность эффективно взаимодейст-
вовать с другими этнофорами требует от человека навыков, которые были 
определены как «культурный интеллект»: способность интерпретировать 
неизвестные и неоднозначные сигналы так, как это сделал бы носитель [2]. 
Культурный интеллект включает в себя компоненты, составляющие и функ-
ции [42]. Так, мотивационный компонент культурного интеллекта отвечает 
за готовность и стремление людей к познанию и приспособлению к незна-
комой культуре. Когнитивный компонент включает в себя знания о нормах, 
ценностях и традициях другой культуры, их роли при определении страте-
гии взаимодействия с  другими этнофорами. Использование этих знаний, 
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формирование суждений относительно принятия решения о себе и других, 
понимание сложных межкультурных проблем, выбор соответствующих спо-
собов взаимодействия с возможностью корректировать стратегии поведе-
ния в случае необходимости обусловлены метакогнитивным компонентом 
культурного интеллекта. Поведенческий компонент отвечает за способность 
личности вести себя в соответствии с правилами и традициями, приемлемы-
ми в  определенной ситуации межкультурного взаимодействия, за умение 
изменять вербальное и невербальное поведение. Также к содержательным 
компонентам можно отнести: ценностный компонент, включающий культурные 
убеждения и  культурно-ценностные ориентации личности; рефлексивно-
оценочный, отвечающий за оценку и  сравнение культурной информации 
через ее изучение и размышление о ней; эмоциональный компонент, управ-
ляющий эмоциональной саморегуляцией в  ситуации кросс-культурного 
взаимодействия [43, 44, 45, 46, 47, 48].

Культурный интеллект также включает: 1) динамическую составляющую, 
т. е. способствует аккумуляции знаний об инокультурной среде, ее ассими-
ляции и преобразовании для выбора успешной стратегии взаимодействия 
с  представителями других культур, и  2) процессуальную составляющую, 
т. е. раскрывает этапы адаптации к инокультурной среде через осознание 
кросскультурных различий и  общих черт, распознавание инокультур-
ных элементов, осуществление рефлексии в  ситуации межкультурного 
взаимодействия.

В целом, культурный интеллект осуществляет следующие функции: 
функцию приспособления, раскрывающуюся в  способности распознавать 
инокультурные особенности внешне выражаемых эмоций; функцию регуля-
ции, отвечающую за способность успешно выбирать стратегию поведения 
в  соответствии с  распознаваемыми эмоциями; функцию познания, заклю-
чающуюся в расширении инокультурного спектра распознаваемых эмоций; 
функцию коммуникации, отвечающую за успешное кросс-культурное взаи-
модействие [49, 50, 51, 52, 53, 54]. Культурный интеллект помогает личности 
в развитии навыков распознавания и узнавания лиц и лицевой экспрессии 
представителей других этнокультурных групп.

Материалы и методы
Для оценки культурно-интеллектуальных способностей личности и способ-

ности распознавать лицевую экспрессию на лицах собственных этнофоров 
и представителей других этнокультурных групп были использованы между-
народная база эмоций MSFDE (Montreal Set of Facial Displays of Emotion) [34] 
и опросник «Шкала культурного интеллекта» К. Эрли и С. Анга (в адаптации 
Е. В. Беловол, К. А. Шкварило, Е. М. Хворовой) [8, 9].
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Международная база эмоций MSFDE состоит из фотографий лиц людей 
европейского, азиатского и  африканского происхождения. Модели вы-
ражают следующие базовые эмоции: радость, грусть, удивление, страх, 
злость. Целью испытуемого является определение выражаемой эмоции.

Опросник «Шкала культурного интеллекта» состоит из четырех шкал: 
1) мотивационного компонента культурного интеллекта, отвечающего за 
стремление людей к познанию другой культуры с целью приспособления 
к ней; 2) поведенческого компонента культурного интеллекта, включающего 
способность личности вести себя в соответствии с правилами и традициями, 
приемлемыми в определенной ситуации межкультурного взаимодействия; 
3) когнитивного компонента культурного интеллекта, включающего в себя 
знания о нормах, ценностях и традициях другой культуры; 4) метакогнитив-
ного компонента культурного интеллекта, регулирующего использование 
этих знаний, формирование суждений относительно принятия решения 
о себе и других, понимание сложных межкультурных проблем, выбор со-
ответствующих способов взаимодействия с возможностью корректировать 
стратегии поведения в случае необходимости.

Выборка
В исследовании приняли участие 129 российских студентов и 129 сту-

дентов из стран Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), средний возраст которых 
составил 24 года.

Результаты
Психологические особенности распознавания лицевой экспрессии 

азиатскими и российскими испытуемыми раскрыты на основе сравнитель-
ного анализа с использованием критерия U Манна –  Уитни (рисунок 1).

Российские испытуемые лучше распознают лицевую экспрессию ба-
зовых эмоций (U  = 11 341,500 при р = 0,05; 152,92), чем азиатские испы-
туемые (U = 11 341,500 при р = 0,05; 106,08). Кроме того, россияне лучше 
распознают экспрессию на лицах африканского происхождения (U = 13 756 
при p = 0,05; 171,64), чем азиаты (U = 13 756 при p = 0,05; 87,36), и на лицах 
европейского происхождения (U = 11 175,500 при p = 0,05; 151,63), чем ис-
пытуемые из стран Азии (U = 11 175,500 при p = 0,05; 107,37). Общим для 
всей выборочной совокупности стало отсутствие различий в распознавании 
лицевой экспрессии на лицах азиатского происхождения (U = 7 676,500 при 
p = 0,05) между группой российских испытуемых (124,51) и испытуемых из 
стран Азии (134,49). Полученные результаты связаны с большей культурной 
открытостью и  меньшим влиянием правил выражения и  распознавания 
эмоций у российских испытуемых.
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Рисунок 1. Статистически значимые различия в распознавании эмоций 
испытуемыми из России и из стран Азии

Figure 1. Statistically significant difference in emotion recognition among 
Russian and Asian respondents

Корреляционный анализ результатов исследования связи культурно-
интеллектуальных способностей с  распознаванием лицевых экспрессий 
разных этнофоров с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
показал следующие достоверные взаимосвязи:

 − положительную корреляцию между распознаванием экспрессии базовых 
эмоций на лицах азиатского происхождения и уровнем развития метаког-
нитивного компонента культурного интеллекта (RS = 0,155 при p = 0,05);

 − положительную корреляцию между распознаванием экспрессии базовых 
эмоций и  уровнем развития мотивационного компонента культурного 
интеллекта (RS = 0,129 при p = 0,05);

 − положительную корреляцию между уровнем развития мотивационного 
компонента культурного интеллекта и: 1) распознаванием эмоций на 
лицах африканского происхождения (RS = 0,130 при p = 0,05); 2) распоз-
наванием эмоций на лицах европейского происхождения (RS = 0,184 при 
p = 0,01); 3) распознаванием эмоций на лицах азиатского происхожде-
ния (RS = 0,259 при p = 0,01).
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Обсуждение результатов
Психологические особенности распознавания лицевой экспрессии по ба-

зовым эмоциям обусловлены: большей культурной открытостью российских 
испытуемых; многонациональностью, наличием других этносов и  опытом 
общения с ними; историческими событиями (войны, захваты); многоконфес-
сиональностью страны, ее большей открытостью к мигра ционным процессам 
по сравнению с азиатскими испытуемыми, ментальность которых обусловлена 
исторической закрытостью страны, не включенной ранее в мировые глобали-
зационные процессы; отсутствием других этнических групп, а следовательно, 
отсутствием опыта восприятия лиц и распознавания лицевой экспрессии на 
лицах других этнофоров. Важно отметить, что в российской культуре большую 
роль играют невербальные проявления эмоций, она характеризуется большей 
иррациональностью, интуитивностью, непредсказуемостью и  экстерналь-
ностью поведения. Азиатская культура характеризуется консервативными 
этико-социальными концепциями, она основана на идеях конфуцианства 
и буддизма, отличается рациональностью, стремлением сохранить внутри-
групповое равновесие большого населения на ограниченной территории. 
В этой связи всё, связанное с проявлением эмоций, личных переживаний, 
подавляется как нарушающее социальную гармонию [49, 50].

Положительная взаимосвязь между распознаванием базовых эмоций по 
лицевой экспрессии на лицах азиатского происхождения и метакогнитивными 
интеллектуальными способностями показывает, что чем выше способности 
личности осознанно выбирать стратегию взаимодействия с другими этно-
форами, тем выше способность распознавать эмоции на лицах азиатского 
происхождения, как представителями этого этноса, так и представителями 
другого этноса. Мотивационно-интеллектуальные способности имеют по-
ложительные взаимосвязи с распознаванием базовых эмоций по лицевой 
экспрессии в целом, а также отдельно на лицах африканского, европейского 
и азиатского происхождения. Это подчеркивает важность стремления личности 
познавать особенности другой культуры, необходимые для снижения эффекта 
внутригруппового преимущества при межэтническом взаимодействии, в том 
числе и на невербальном уровне –  через распознавание лицевой экспрессии.

Полученные результаты были использованы для разработки программы 
психологической коррекции, направленной на развитие культурно-интел-
лектуальных особенностей распознавания лицевой экспрессии на лицах 
разных этнофоров [45, 46, 47, 48, 51, 52, 53]. Программа реализуется через 
повышение мотивации к познанию и адаптации к другой культуре и обога-
щение знаний о кросс-культурных различиях в нормах и ценностях с учетом 
осознанного использования этих знаний и мотивации при выборе стратегии 
межкультурного взаимодействия.
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Практическая значимость и перспектива исследования
Полученные результаты обладают высокой практической ценностью для 

разработки практических рекомендаций. Предложенная авторами программа 
психологической коррекции нацелена на развитие необходимой в современ-
ном поликультурном мире межкультурной коммуникационной компетент-
ности через развитие культурно-интеллектуальных способностей личности. 
Перспективой исследования является изучение связи всех интеллектуальных 
способностей личности, включая культурный, социальный и эмоциональный 
интеллект, и способности распознавания лицевой экспрессии.

Выводы
Были выделены общие психологические особенности распознавания 

лицевой экспрессии на лицах представителей разных этносов. Российские 
испытуемые успешнее распознают базовые эмоции в целом, так и отдель-
но на лицах европейского и  африканского происхождения. Российские 
и азиат ские испытуемые одинаково распознают эмоции на лицах азиатского 
происхождения. Полученные результаты связаны с  большей культурной 
закрытостью азиатских испытуемых, их подверженностью влиянию правил 
выражения и распознавания эмоций, меньшим опытом общения с другими 
этносами в  историческом развитии общества в  отличие от российских 
испытуемых.

Кроме того, были выделены общие для всех испытуемых культурно-ин-
теллектуальные особенности распознавания эмоций по лицевой экспрес-
сии. Метакогнитивные культурно-интеллектуальные способности помогают 
личности точнее распознавать эмоции на лицах азиатского происхождения 
посредством умения эффективно использовать знания о культурных разли-
чиях выражения эмоций азиатами как представителями коллективистичес-
кой, закрытой культуры, в  которой выражение эмоций принято скрывать 
в зависимости от контекста, а интенсивность эмоции в случае ее выраже-
ния –  снижать. Мотивационные культурно-интеллектуальные способности, 
отвечающие за стремление адаптироваться и  познать другую культуру, 
способствуют личности в  снижении влияния эффекта внутригруппового 
преимущества через овладение правилами выражения эмоций, знаниями 
о  культурных стилях выражения эмоций, знаниями о  ценностях и  нормах 
социального поведения, принятых в культуре.
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Введение. Авторами проведена систематизация исследований восприни-
маемого возраста, которая показала диспропорцию в изучении: 1) факторов 
воспринимаемого возраста (изучены характеристики объекта восприятия, 
характеристики субъекта восприятия практически не изучены); 2) компо-
нентов внешнего облика (изучено влияние на воспринимаемый возраст чело-
века устойчивого компонента его внешнего облика, данные относительно 
динамического компонента малочисленны и противоречивы).
Актуальность и  новизна исследования заключаются в  изучении влияния 
динамического компонента внешнего облика на воспринимаемый возраст 
объекта восприятия, а  также социально-психологических характеристик 
субъекта восприятия в качестве факторов восприятия возраста Другого.
Материалы и  методы. В  качестве объектов восприятия возраста («мо-
делей») выступили семь человек в возрасте 21–23 года и один человек в воз-
расте 45 лет. Были использованы фотографии и видеозаписи спонтанного 
танца «моделей». Субъектами восприятия являлись 108 человек (от 14 до 
78  лет). В  работе использованы методика «Оценочно-содержательная 
интерпретация своего внешнего облика и его соответствия гендерно-воз-
растным конструктам» В. А. Лабунской, опросник межличностных отношений 
В. Шутца и демографическая анкета.
Результаты. Авторами показано, что наличие для анализа динамиче-
ского компонента внешности человека влияет на его воспринимаемый 
возраст: он воспринимается наблюдателем моложе, чем на фото. Если 
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визуальные презентации возраста несут противоречивую информацию, 
то наблюдатель опирается на устойчивый компонент внешнего облика. 
В работе сделаны выводы о влиянии отношения к своему внешнему облику 
субъекта восприятия на воспринимаемый возраст объекта восприятия.
Обсуждение результатов. Авторами подтверждена ведущая роль устой-
чивого компонента внешнего облика при восприятии возраста человека, 
зафиксированная в  многочисленных исследованиях. Также доказано, что 
воспринимаемый возраст другого человека обусловлен психологическими 
особенностями субъекта восприятия (его отношением к своему внешнему 
облику), что расширяет представления о  сложной и  многофакторной 
детерминации процесса конструирования возраста другого человека.

Ключевые слова: внешний облик, компоненты внешнего облика, невер-
бальное поведение, восприятие внешнего облика, возраст, воспринимаемый 
возраст, восприятие возраста, структура восприятия возраста, социальное 
восприятие, омоложение

Основные положения:
ä возможность анализировать динамический компонент внешнего облика 

человека влияет на его воспринимаемый возраст (он  «выглядит» моложе, 
чем если бы был представлен на фото);

ä в  ситуации противоречивой информации, исходящей от различных 
компонентов внешнего облика человека, его возраст воспринимается 
и оценивается наблюдателем целостно: наличие «молодой» экспрессии не 
способно нивелировать сигналы устойчивого компонента внешнего облика;

ä отношение к  своему внешнему облику субъекта восприятия влияет 
на воспринимаемый возраст объекта восприятия.

Для цитирования: Шкурко Т. А., Сериков Г. В. Влияние динамического 
компонента внешнего облика на восприятие визуальных презентаций воз-
раста другого человека // Российский психологический журнал. – 2017. –  Т. 14, 
№ 3. –  С. 190–209.
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Introduction. The systematization of perceived age studies has revealed a disproportion 
in the following: (a) factors of perceived age (characteristics of the object of perception 
are well studied, while little attention has been devoted to characteristics of the subject 
of perception); (b) components of physical appearance (considerable attention has 
been paid to the influence of the static component of physical appearance on the 
person’s perceived age, while few data are available on the dynamic component).
The present study reveals the influence of the dynamic component of physical 
appearance on the perceived age of the object of perception and also the perceiving 
subject’s socio-psychological characteristics as factors for Another’s age perception.
Materials and Methods. The objects of age perception (models) comprised 
7 persons aged 21–23 years and one person aged 45 years. The photos and videos 
of the models’ spontaneous dancing were used. The study involved 108 subjects of 
perception (aged 14–78 years). The study employed (a) V. A. Labunskaya’s technique 
for the Evaluation/Content Interpretation of Appearance and Its Correspondence 
with Gender/Age Constructs, (b) V. Schutz Interpersonal Relations Questionnaire, 
and (c) the Demographic Questionnaire.
Results. The dynamic component of a person’s physical appearance influences 
his/her perceived age. Thus, the observers perceive them as being younger than in 
the photos. If age visual presentations were contradictory, the observer relied on 
the static component of physical appearance. The study draws a conclusion that 
the perceiving subject’s relation to his/her own physical appearance influences the 
perceived age of the object of perception.
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Discussion. The present study confirms the leading role of the static component 
of physical appearance in perceiving the person’s age, which is noted in numerous 
studies. The perceiving subject’s psychological characteristics (relation to his/her 
own physical appearance) determine another person’s perceived age. The study 
findings expand the knowledge of the complex and multifactorial determination of 
the process of constructing another person’s age.

Keywords: physical appearance, components of physical appearance, nonverbal 
behavior, perception of physical appearance, age, perceived age, age perception, 
structure of age perception, social perception, rejuvenation

Highlights
ä The dynamic component of a person’s physical appearance influences his/her 

perceived age (he/she looks younger than in photos).
ä When receiving contradictory information from different components of 

a person’s physical appearance, the observer perceives and evaluates his/her age 
integrally. “Young” expression is not able to neutralize the signals of the static 
component of physical appearance.

ä The perceiving subject’s relation to his/her own physical appearance influences 
the perceived age of the object of perception.

For citation: Shkurko T. A., Serikov G. V. The effect of the dynamic component 
of physical appearance on perceived visual presentations of another person’s 
age. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, 
no. 3, pp. 190–209 (in Russian).

Original manuscript received 03.02.2017

Введение
Проблема омоложения в  последние десятилетия входит в  число акту-

альнейших. Поисковый запрос в Интернете, сформулированный «Выглядеть 
моложе своих лет», дает 36 млн. результатов. Это демонстрирует огромный 
общественный интерес к  проблеме восприятия внешности и  маркеров 
возраста, к  современным технологиям омоложения, позволяющим их ни-
велировать. Запрос современного человека на то, чтобы выглядеть моложе 
своего хронологического возраста, запустил огромную индустрию омола-
живающих технологий –  от пластической и реконструктивной хирургии до 
декоративной косметики и  моды. Как отмечают H. Borland и  S. Akram [1], 
именно пожилые женщины сегодня представляют собой большой и растущий 
сегмент рынка, т. к. имеют больше свободных средств, чтобы потратить их 
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на себя. Вся эта индустрия нуждается в научных исследованиях, отвечающих 
на вопрос –  что именно во внешности человека надо скорректировать, что-
бы он выглядел моложе. Заказчиками подобных исследований становятся 
крупные медицинские и косметологические компании. Возник даже такой 
термин: «years saved»  –  спасенные годы [2], которые представляют собой 
разницу между хронологическим возрастом человека и тем возрастом, на 
который он выглядит. Также ученые говорят о «сопротивлении старению» [3] 
и об «управлении старением» [4], что включает в себя, помимо разнообраз-
ных процедур по поддержанию здоровья (диета, физические упражнения), 
ряд воздействий на внешний облик (укладка волос, антивозрастные кремы, 
косметика, одежда, хирургические процедуры). Как отмечает S. Eriksen [5], 
косметическая хирургия может стать нормативной практикой для когорты 
пожилых людей в самом ближайшем будущем. В современных исследованиях 
выделяется особый вид возраста  –  «воспринимаемый возраст» [2, 6, 7, 8], 
который является результатом социальной перцепции и  представляет со-
бой возраст человека, приписанный ему субъектом восприятия. Именно 
воспринимаемый, а не хронологический возраст, играет важнейшую роль 
в процессах конструирования возрастной идентичности личности и повсед-
невных практиках социального взаимодействия с другими людьми [9, 10, 11].

Таким образом, проблема изучения восприятия возраста, его специфи-
ки и  факторов, с  одной стороны, имеет огромное практическое значение 
в  контексте повседневной жизни человека (и  даже экономическое  –  для 
растущих рынков омолаживающих технологий); с другой стороны, –  имеет 
фундаментальный характер, т. к. относится к  теории социального позна-
ния, отправной точкой которого в данном случае является внешний облик 
человека как единственный источник информации о его возрасте. Именно 
в современную эпоху, как подчеркивает В. А. Лабунская, внешний облик ста-
новится «способом визуальной коммуникации и стратификации» [12, с. 36].

Ученые рассматривают внешний облик человека как маркер его возраста, 
выделяя те его элементы, параметры и характеристики, которые влияют на 
восприятие возраста человека, на процессы отнесения его к тем или иным 
возрастным группам («молодой», «пожилой», «старый» и т. п.) [13]. Одним из 
первых исследований воспринимаемого возраста была работа J. H. Lawrence 
1974 г. [11], посвященная влиянию воспринимаемого возраста незнакомого 
человека на первое впечатление о нем и на возникновение относительно него 
ролевых ожиданий и возрастных установок. В современных исследованиях 
воспринимаемого возраста можно выделить два основных направления: 
1) выделение факторов, которые оказывают влияние на воспринимаемый 
возраст человека; 2) изучение «вклада» различных компонентов внешнего 
облика в воспринимаемый возраст человека.
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Так, на сегодняшний день учеными выявлены следующие факторы, 
влияющие на воспринимаемый возраст человека: 1) генетические факто-
ры  –  параметры физического и  когнитивного функционирования, длина 
теломер лейкоцитов [7]; 2) экологические факторы [14] –  курение, нахождение 
на солнце и  низкий индекс массы тела (для мужчин), низкий социальный 
уровень, низкий индекс массы тела и  брак (для женщин); 3) психологиче-
ские факторы  –  воспринимаемый возраст является следствием общего 
благополучия человека и его веры в будущее [6], а также его аффективных 
переживаний в течение жизни [15]. Также изучено влияние усталости после 
рабочего дня на ряд лицевых признаков (носогубные складки, мешки под 
глазами и т. д.) европейских женщин, ассоциированных с воспринимаемым 
возрастом [16]. В большом исследовании [17] изучено влияние 20 различных 
переменных на воспринимаемый возраст, в том числе: общий холестерин 
сыворотки, гемоглобин крови (у мужчин), скорость оседания эритроцитов 
и билирубин в сыворотке крови (у женщин). Отдельный блок исследований 
в данном направлении посвящен изучению влияния различных инновацион-
ных эстетических процедур на воспринимаемый возраст: инъекций токсина 
ботулизма [18], хирургических процедур для лица [2].

Все перечисленные выше факторы относятся к объекту восприятия (к вос-
принимаемому человеку). Однако в  ряде работ было показано, что и  ха-
рактеристики субъекта восприятия влияют на воспринимаемый возраст, 
что существует тенденция «омолаживать» или «старить» воспринимаемого 
в зависимости от воспринимающего субъекта. В качестве таких характеристик 
выступают пол, возраст [8, 19], опыт взаимодействия с той или иной возрастной 
группой субъекта восприятия [20], а также наличие специального обучения 
точности распознавания возраста [21]. В этой связи можно констатировать, 
что психологические характеристики субъекта восприятия, его отношение 
к своему внешнему облику в качестве субъективных факторов восприятия 
возраста Другого практически не изучены.

В рамках второго направления исследований ученые в первую очередь 
сосредоточились на анализе разнообразных лицевых признаков, ассоции-
рованных с воспринимаемым возрастом. Было изучено влияние следующих 
лицевых параметров: характеристик кожи лица на восприятие возраста 
российских [22], китайских [23], европейских светлокожих женщин [8]; кон-
траста лица [24] и окраски склер глаз [25]; наличия седых волос и степени 
облысения (для мужчин) [17]. Исследования позволили выделить перечень 
лицевых признаков, имеющих наиболее сильную связь с воспринимаемым 
возрастом: это форма границы губ, степень открытости глаз, наличие/от-
сутствие темных кругов, носогубных складок, пигментных пятен, морщин. 
Кроме того, R. D. Bains, H. Thorpe, S. Southern [26] изучали влияние внешнего 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

196

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

вида рук на восприятие возраста (морщины, вены, суставы, тонкая кожа, 
деформация и пятна характеризуют «старые» руки).

Ранее, в одном из наших исследований [27], был описан «вклад» различ-
ных компонентов внешнего облика в  структуру восприятия возраста, что 
позволило выяснить, на что в первую очередь опирается субъект восприятия 
при анализе возраста другого человека. Мы основывались на представлении 
о структуре внешнего облика человека, предложенном В. А. Лабунской [28]. 
Внешний облик рассматривается ею как сложное образование, состоящее из 
трех компонентов: 1) устойчивого (индивидно-конституциональные характе-
ристики человека); 2) среднеустойчивого (оформление внешности: прическа, 
косметика, украшения, одежда); 3) динамического (невербальное поведение, 
сопряженное с  состояниями и  отношениями личности). Взаимодействие 
между этими компонентами образует пространственно-временную целост-
ность (внешность человека), которая презентирует гендерную, возрастную 
и социальную идентичности личности и ее отношения с миром [28].

Нами также было показано, что центральное место в структуре воспри-
ятия визуальных презентаций возраста занимают устойчивые параметры 
внешнего облика (лицо, фигура, руки, шея, ноги). Далее –  среднеустойчивые 
параметры (одежда и  обувь, прическа; макияж (у  женщин) / небритость, 
щетина, бородка, поросль на лице (у мужчин), украшения). На третьем месте 
находились динамические параметры внешнего облика (взгляд, мимика, 
поза, осанка, выражение лица).

Между тем, необходимо констатировать, что вклад динамического 
компонента внешнего облика в воспринимаемый возраст человека изучен 
меньше всего. Наиболее противоречивые данные получены относительно 
выражения лица. Так, в  работе M. C. Voelkle, N. C. Ebner, U. Lindenberger, 
M. Riediger [19] была обнаружена следующая закономерность: возраст лиц 
с  нейтральным выражением определяется наиболее точно, возраст лиц 
со счастливым выражением занижается. В  работе N. C. Hass, T. D. Weston, 
S.-L. Lim [29] показано, что влияние выражения лица на воспринимаемый 
возраст опосредовано возрастом объекта восприятия: грустное выражение 
лица старит «молодую» выборку (по сравнению с нейтральным выражени-
ем), счастливое выражение омолаживает «возрастную» выборку. В  работе 
Z. Wang, X. He, F. Liu [30] выявлена зависимость воспринимаемого возраста 
от степени интенсивности улыбки: наименьший возраст приписывается 
модели с максимальной улыбкой. T. Ganel [31] описывает противоположную 
закономерность: улыбающиеся лица воспринимаются как более старые 
по сравнению с нейтральным выражением лица, что объясняется автором 
неспособностью наблюдателя игнорировать ассоциированные с  улыбкой 
морщины в области глаз. В исследовании N. L. Nelson и C. J. Mondloch [32] 
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подчеркивается необходимость интеграции различных компонентов невер-
бального поведения при изучении восприятия эмоциональных выражений. 
При этом практически во всех проанализированных здесь исследова-
ниях (в том числе и в нашем) в качестве основного стимульного материала 
выступали фотографии объектов восприятия. Однако метод фотографии, на 
наш взгляд, не позволяет в полной мере изучить вклад в воспринимаемый 
возраст человека различных компонентов его внешнего облика, который 
имеет пространственно-временную целостность [12, 28]. Следовательно, не-
обходимы иные технологии исследования, которые бы были чувствительны 
к  динамическому компоненту внешнего облика. Проведенный анализ по-
зволил выдвинуть гипотезы и очертить дизайн представленного в данной 
статье исследования.

Материалы и методы
В качестве моделей (объектов восприятия) для оценивания возраста вы-

ступили 8 человек: двое мужчин и шесть женщин. Хронологический возраст 
всех моделей (за исключением одной) находился в пределах от 21 до 23 лет. 
Возраст одной из моделей (женщины, далее –  «возрастная модель») был в два 
раза больше –  45 лет. Все модели были сфотографированы на нейтральном 
фоне в полный рост в непринужденных, выбранных ими, позах. Фотографии 
предъявлялись респондентам в случайном порядке, который был одинаков 
для всех (см. рисунок 1).

Также все модели были сняты на видео во время исполнения ими спонтан-
ного танца. Танец в данном контексте рассматривался нами как совокупность 
невербальных сигналов и  знаков, имеющих пространственно-временную 
структуру и  несущих информацию о  психофизиологических, психологи-
ческих и социально-психологических особенностях личности, в том числе 
о ее возрасте [33]. Полученный видеоматериал был нарезан на отрезки, по 
15 секунд на каждую модель, которые предъявлялись респондентам в том 
же порядке, что и фотографии.

В качестве субъектов восприятия выступили 108 человек в возрасте от 
14 до 78 лет (60 женщин и 48 мужчин). Хронологический возраст респонден-
тов был определен по их прямым ответам. Выборка была разделена на две 
группы: первая группа (53 человека –  23 мужчины и 30 женщин) оценивали 
возраст моделей, воспринимая их фотоизображение, вторая группа (55 че-
ловек –  25 мужчин и 30 женщин) оценивали возраст моделей, опираясь на 
их видеоизображение. Респонденты, которые оценивали возраст моделей 
по фото –  не видели видео, и, наоборот, те, кто оценивал возраст моделей по 
видео, не видели фотографий. Им задавался один вопрос –  «Сколько лет чело-
веку на фото/видео?». Ответ на него трактовался нами как воспринимаемый 
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возраст (далее ВВ)  –  возраст, приписываемый «модели» другими людьми 
в момент восприятия ее внешнего облика (далее ВО) на основании стати-
ческой (фото) и динамической (видео) визуальной презентации возраста.

Рисунок 1. Фотографии «моделей» исследования  
(на фото 4 –  «возрастная модель»)

Figure 1. Photos of the study “models”  
(“middle-aged model” is in photo 4)

Для диагностики влияния личностного фактора на восприятие возрас-
та человека были использованы: 1) методика «Оценочно-содержательная 
интерпретация своего внешнего облика и его соответствия гендерно-воз-
растным конструктам» В. А. Лабунской [28]; 2) опросник межличностных 
отношений В. Шутца [34]; 3) анкета, выявлявшая гендерно-возрастные 
и социально-демографические характеристики респондентов.

Результаты
В качестве первой гипотезы выступило предположение, что ВВ «мо-

делей», полученный на основе восприятия статической (фотография) 
и  динамической (видеоизображение) визуальной презентации, может 
различаться.
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Для доказательства данной гипотезы был подсчитан средний возраст, 
который был приписан моделям в каждой из подгрупп (данные приведены 
в таблице 1).

Таблица 1.
Средний ВВ «моделей», полученный на основе восприятия 

статической и динамической визуальной презентации возраста

Table 1.
Models’ perceived age after perceiving static and dynamic visual 

presentations (mean score)

Номер модели 
Model no. 1 2 3 4 5 6 7 8

Хронологический 
возраст

Chronological age
22 22 23 45 23 22 21 21

Средний ВВ (по фото)
Age perceived in photo 

(mean score)
22,2 24,7 22,8 38,1 20,5 26,1 23,2 23,3

Средний ВВ (по видео)
Age perceived in video 

(mean score)
22,2 22,8 22,6 38 19,9 24 22,2 22,8

К полученным данным был применен критерий знаковых рангов 
Уилкоксона (таблица 2), который показал значимые различия ВВ при его 
статической и динамической презентации. ВВ «моделей», представленных 
на фото, был выше, чем ВВ тех же «моделей», представленных на видео, 
с  учетом целостного динамического компонента ВО. То есть, «модели», 
чей динамической компонент внешности был доступен для анализа, вос-
принимались другими людьми как более молодые, чем эти же «модели» на 
фото, где динамический компонент ВО был ограничен статическими позой, 
жестами и выражением лица.
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Таблица 2.
Сравнительный анализ ВВ «моделей», полученного в результате 

восприятия статической и динамической визуальной презентации 
возраста по критерию знаковых рангов Уилкоксона

Table 2.
Comparative analysis of the models’ perceived age after perceiving static 

and dynamic visual presentations of age (by the Wilcoxon signed-rank test)

Ранги
Ranks N Средний ранг

Mean rank
Сумма рангов

Sum of rank

Статистики 
критерия 

(видео –  фото)
Test statistics 

(video –  photo)

Отрицательные 
ранги  

(a. Видео < Фото)
Negative ranks  

(a. Video < Photo)

7a 4,00 28,00

Z = –2,366,  
а = 0,018

Положительные 
ранги  

(b. Видео > Фото)
Positive ranks  

(b. Video > Photo)

0b ,00 ,00

Связи  
(c. Видео = Фото)

Ties  
(c. Video = Photo)

1c

Всего
Total 8

В качестве второй гипотезы выступило предположение, что ВВ «воз-
растной модели», представленной на основе динамической визуальной 
презентации, имеющей характерный для более молодой возрастной 
группы динамический компонент внешнего облика, может отличаться от 
ВВ «возрастной модели», представленной на основе статической визуаль-
ной презентации. Для ее доказательства «возрастная модель» была пред-
ложена респондентам для оценки ее возраста в  двух вариантах: первой 
подгруппе  –  на фото, второй  –  на видео, при этом танцевальные умения 
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и  навыки, стиль танца (современный) были выровнены. Иными словами, 
нами решалась задача –  можно ли «обмануть» воспринимающего человека, 
если вести себя «как молодой», в данном случае, танцевать в «молодежной 
манере», при наличии всех остальных возрастных признаков объекта вос-
приятия (морщины, овал лица и т. п.), которые не были скрыты. Нами решался 
вопрос, перевесит ли динамический компонент ВО (танцевально-экспрес-
сивные движения, подобные движениям всех остальных в «молодой» группе) 
устойчивый и среднеустойчивый компоненты ВО. Для этого мы применили 
критерий Манна  –  Уитни, сравнив ВВ «возрастной модели», полученный 
на основании восприятия ее фото- и видеоизображения. Полученные ре-
зультаты (ср. ранг 1 группы = 55,38; ср. ранг 2 группы = 53,56; Z = –0,302; 
а = 0,762) позволили сделать вывод об отсутствии значимых различий. Это 
означает, что при восприятии «возрастной» модели ее ВО воспринимается 
целостно, с опорой на все три его компонента, и наличие «молодой» экс-
прессии не способно нивелировать сигналы устойчивого компонента ВО.

С помощью частотного анализа был выявлен «размах» ВВ, приписыва-
емого «возрастной модели» –  от 27 до 52 лет (вне зависимости от типа ее 
предъявления –  фото- или видеоизображение). Этот факт позволил выдвинуть 
третью гипотезу: ВВ другого человека может быть обусловлен гендерно-
возрастными, социально-демографическими и социально-психологическими 
характеристиками субъекта восприятия, такими как пол, возраст, семейное 
положение, профессия, образование, отношение к  своему ВО и  выражен-
ность социально-психологических потребностей.

Для доказательства гипотезы мы разделили всех испытуемых на 3 под-
группы. В первую вошли те, которые «старили» модель, во вторую –  которые 
ее «омолаживали» и в третью –  те, которые приписывали модели возраст, 
равный ее хронологическому. Далее мы сравнили хронологический воз-
раст, выраженность социально-психологических потребностей и различных 
параметров отношения к своему ВО участников исследования, отнесенных 
к  первой и  второй подгруппам, по критерию Манна  –  Уитни. Нами были 
выявлены значимые различия ряда параметров отношения к  своему 
ВО (приведены в  таблице 3) и  не обнаружены различия в  выраженности 
социально-психологических потребностей. По фактору «возраст» на уровне 
тенденции (Z = –1,721; а = 0,085; ср. ранг 1 гр. = 32,94; ср. ранг 2 гр. = 50,97) 
проявилась следующая закономерность: более молодые испытуемые склонны 
приписывать «возрастной модели» больше лет («старят» модель), чем ее хро-
нологический возраст, а более зрелые –  меньше лет, чем ее хронологический 
возраст («омолаживают» модель). Значимых различий ВВ «возрастной модели» 
респондентов, различающихся по гендерным и социально-демографическим 
характеристикам, не обнаружено.
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Таблица 3.
Сравнительный анализ параметров отношения к своему ВО 

участников исследования, которые «старят» / «молодят» «возрастную 
модель», по критерию Манна –  Уитни

Table 3.
Comparative analysis of the parameters of the participants’ relation to 
their own physical appearance that make the middle-aged model look 

younger/older (by the Mann –  Whitney U test)

Параметры от-
ношения к ВО 
Parameters of 

relation to physical 
appearance

Уровень 
значи-
мости 

Significance 
level

Z-статис-
тика  
Z-test

Ср. ранг 1 гр. 
(«старят» 

модель)  
Mean rank 

Group 1 (make 
the model look 

older)

Ср. ранг 2 гр. 
(«молодят» 

модель)  
Mean rank 

Group 2 (make 
the model look 

younger)
Оценка лица  
Face assessment 0,007 –2,707 23,44 51,82

Оценка телосложения  
Constitution 
assessment

0,047 –1,987 30,38 51,20

Оценка вырази-
тельного поведения 
Expressive behavior 
assessment

0,010 –2,565 24,81 51,69

Оценка соответ-
ствия ВО гендеру 
Assessment of 
conformity of physical 
appearance to gender

0,046 –1,995 30,31 51,21

Оценка соответствия 
ВО гендерным ролям  
Assessment of 
conformity of physical 
appearance to gender 
roles

0,039 –2,067 29,63 51,27

Привлекательность 
ВО для партнера про-
тивоположного пола 
Physical attractiveness 
to the opposite sex

0,019 –2,354 26,88 51,51

Оценка сексуально-
сти ВО  
Sexuality assessment

0,011 –2,541 25,06 51,67

Интегральная оценка 
ВО  
Integral assessment of 
physical appearance

0,020 –2,329 27,06 51,49
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Полученные результаты позволяют нам сделать вывод, что процесс воспри-
ятия возраста Другого зависит от отношения к своему ВО субъекта восприятия: 
от его оценок компонентов ВО (оценки лица, телосложения, выразительного 
поведения), а также интегральных оценок ВО (оценки соответствия ВО гендеру 
и гендерным ролям, оценки привлекательности ВО для партнера противопо-
ложного пола, оценки сексуальности ВО, интегральной оценки ВО).

Обсуждение результатов
В исследовании нами рассматривался вопрос влияния восприятия дина-

мического компонента внешнего облика человека (целостного невербального 
поведения) на восприятие возраста. Нами показано, что имеются значимые 
различия в воспринимаемом возрасте объектов восприятия, представленных 
для оценки возраста на фото или видео. Этот вывод доказывает ограничен-
ность метода фотографии, который традиционно применяется для изучения 
воспринимаемого возраста [6, 7, 8, 13, 22, 27], а также роль целостного вос-
приятия невербального поведения и его различных компонентов (устойчи-
вого, среднеустойчивого, динамического) в восприятии возраста человека. 
Обнаружена следующая тенденция: если динамической компонент внешно-
сти доступен для анализа, то человек воспринимается наблюдателем более 
молодым, чем если бы его внешний облик был представлен только на фото.

Исследование показало, что в  ситуации, при которой наблюдатель 
сталкивается с  противоречивыми сигналами, исходящими от различных 
компонентов внешнего облика человека (динамический компонент внешнего 
облика –  «молодежный»; устойчивый компонент –  «возрастной»; среднеустой-
чивый –  «смешанный», т. е. когда одежда и обувь «молодежные», а косметика 
и украшения –  типичные для возраста 45 лет), он воспринимает и оценивает 
его возраст целостно. Наличие «молодой» экспрессии неспособно нивелиро-
вать сигналы устойчивого компонента внешнего облика, что подтверждает 
выявленную в большом количестве исследований [8, 22, 27] ведущую роль 
устойчивого компонента внешнего облика при восприятии возраста.

На примере анализа ВВ «возрастной» модели нами было на статистически 
достоверном уровне доказано влияние на ВВ другого человека отношения 
к  своему внешнему облику субъекта восприятия. Субъект восприятия, 
имеющий позитивные оценки своего лица, телосложения, выразительного 
поведения, а также дающий высокие интегральные оценки своему внешнему 
облику (привлекательность, сексуальность и т. д.), имеет склонность «омо-
лаживать» «возрастную» модель. Этот вывод доказывает факт влияния лич-
ностного фактора субъекта восприятия на воспринимаемый возраст Другого, 
что расширяет представления о сложной и многофакторной детерминации 
процесса конструирования возраста другого человека.
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Введение. В статье раскрывается необходимость включенности курсантов-
спортсменов юридического вуза в процесс оценки и самооценки психофизиче-
ских состояний, отражающих их физиологический статус, функциональную 
устойчивость и физическую подготовленность, которые обеспечивают заботу 
о своем здоровье и направлены на физическое совершенствование, соблюдение 
распорядка дня, принятого в учебном заведении, изменение образа жизни в соот-
ветствии с поставленными целями. Авторы подчеркивают, что отсутствие 
научных знаний и интерпретации самооценки психофизических состояний не 
способствует эффективному процессу управления спортивной подготовкой 
курсантов-спортсменов. Предполагалось, что такая работа позволяет под-
держивать должную психофизическую готовность курсанта-спортсмена 
к соревновательной деятельности в условиях обучения в юридическом вузе.
Методы и организация исследования. Курсантам-спортсменам предлага-
лось практически освоить информацию о критериях здоровья; использовалась 
программа оценки на основе ряда контрольных упражнений, функциональных 
проб, тестов, заданий и расчетных методов: оценки функционального ста-
туса системы кровообращения, системы дыхания, физического развития 

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2017.3.11
mailto:autonom-l%40yandex.ru?subject=


RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

211

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

и оценки антропометрических данных, в совокупности отражающих их 
психофизические состояния.
Новизна исследования заключена в обучении курсантов-спортсменов уме-
ниям управлять своими психофизическими состояниями по результатам 
их самооценки.
Подчеркивается, что эффективность управления учебно-тренировочным 
процессом детерминируется сформированностью действий контроля, 
дифференциацией и специализацией знаний, выбором оптимальных решений, 
установкой связей между содержательной и процессуальной сторонами 
измеряемых показателей. Это обеспечит мотивацию к осознанному конт-
ролю, переходу к стратегическому уровню саморегуляции психофизических 
состояний курсантами-спортсменами.
Результаты. Выявлено, что курсанты-спортсмены за период участия 
в эксперименте от бытовых знаний о функционировании своего организма 
перешли к управлению психофизическими состояниями на основе углублен-
ного получения знаний, приобретения индивидуального опыта измерения 
и интерпретации результатов по данным контрольных упражнений, 
функциональных проб и расчетных методов.
Опора на методы самоконтроля способствует выявлению причинно-след-
ственных связей, прогнозированию, выявлению слабых звеньев, выбору 
решений, составлению индивидуальных учебно-тренировочных программ, 
прогнозированию риска возникновения заболеваний и получения травм, 
обеспечению взаимодействия в системе «тренер – спортсмен» на более 
высоком уровне субъектных отношений.
Обсуждение результатов. Полученные данные позволяют констатиро-
вать, что практическое освоение методов самооценки состояний способ-
ствовало эффективности управления учебно-тренировочным процессом 
и соревновательной деятельностью.

Ключевые слова: курсанты-спортсмены, психофизическое состояние, готов-
ность, оценка, самооценка, управление, учебно-тренировочный процесс, 
саморегуляция, мотивация, соревновательная деятельность

Основные положения:
ä процесс оценки и самооценки психофизических состояний способствует 

формированию должной психофизической готовности курсанта-спортсмена 
к соревновательной деятельности;

ä наблюдение, анализ, оценка и прогноз состояний ряда показателей 
здоровья, физического развития и физической подготовленности курсантов-
спортсменов позволяют оценить степень тренировочного воздействия 
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нагрузки различной направленности, судить о полноте восстановления 
и динамике вхождения в спортивную форму;

ä управление психофизической готовностью курсантов-спортсменов, 
с позиций тренера как субъект-объектных отношений и с позиции спорт-
смена как субъекта саморегуляции, формирует социальную установку на 
самоуправление физической подготовкой, перестройку мотивационной 
и когнитивной сфер личности по осознанию физической подготовки как 
личностно значимой ценности.

Для цитирования: Макеева В. С., Баркалов С. Н., Пушкина В. Н., Оляшев Н. В. 
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Introduction. Student athletes should be involved in assessment and self-assessment 
of psychophysical conditions. These psychophysical conditions reflect their physiological 
status, functional stability, and physical readiness that contribute to taking care 
of health, physical improvement, adhering to regulations of the institute of higher 
education, and changing the lifestyle in accordance with the objectives. The lack of 
scientific knowledge on self-assessment of psychophysical conditions is a problem for 
effective managing student athletes’ sports training. Such a work helps to maintain 
student athletes’ psychophysical readiness for competitive activities during their studies 
at a law institute of higher education. The novelty of the study lies in student athletes’ 
training in managing their psychophysical conditions after their self-assessment.
Materials and Methods. Student athletes had to master the information on the criteria 
of health. The study employed the assessing program which included a number of control 
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exercises, functional trials, tests, tasks, and computational methods. These were the methods 
for assessing the functional state of the cardiovascular system, respiratory system, physical 
development, and anthropometric data. Taken together these parameters reflected their 
psychophysical condition. The efficiency of managing the process of education and 
training depended on the following: (a) control activities; (b) knowledge differentiation and 
specialization; (c) optimal solutions; (d) associations between substantive and procedural 
aspects of measured indicators. This promotes student athletes’ motivation for conscious 
control and strategic self-regulation of psychophysical conditions.
Results. During the experiment student athletes have changed the common 
knowledge of their body functioning. Study participants studied how to manage their 
psychophysical conditions on the basis of profound knowledge, individual experience 
of measuring and interpreting the results of control exercises, functional trials, and 
computational methods. Methods of self-control contribute to revealing the cause 
and effect relationship, prediction, revealing weak link, choosing of solutions, drafting 
individual training programs, predicting diseases and injuries, and the coach – athlete 
interaction at a high-level subject relationship.
Discussion. Thus, the practical mastering the methods of self-assessment of conditions 
contributed to effective managing the process of education and training, and also 
competitive activities.

Keywords: student athlete, psychophysical conditions, readiness, assessment, 
self-assessment, management, process of education and training, self-regulation, 
motivation, competitive activities

Highlights
ä Assessment and self-assessment of psychophysical conditions contribute to 

student athletes’ proper psychophysical readiness for competitive activities.
ä Observation, analysis, assessment, and prediction of a number of signs of 

student athletes’ health, physical development, and physical readiness offer a way to 
assess the influence of a training load on recovery and the dynamics of physical form.

ä Managing student athletes’ psychophysical readiness forms social attitude 
towards physical training self-management and the change of motivational and 
cognitive spheres in order to perceive physical training as a personally meaningful value.

For citation: Makeeva V.  S., Barkalov  S.  N., Pushkina V.  N., Olyashev  N. V. 
Managing psychophysical readiness in student athletes at law institutes of 
higher education. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal – Russian Psychological 
Journal, 2017, V. 14, no. 3, pp. 210–228 (in Russian).
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Введение
Современная стратегия физической подготовки спортсменов высокой 

квалификации, обучающихся в вузах, основана на том, что спортсмены 
должны не только постоянно повышать свой уровень физической под-
готовленности, но и  успешно обучаться по избранной специальности. 
Повседневные учебная, спортивная подготовка и бытовая деятельность 
курсанта-спортсмена юридического вуза имеют свои особенности 
и предъявляют к организму высокие требования [1, 2, 3, 4]. Как отмечает 
А. А. Стрелков, «…будущие офицеры должны учиться регулировать свои 
действия на основе зрительных, осязательных, мышечно-двигательных, 
вестибулярных ощущений и восприятий. У них должны развиваться и со-
вершенствоваться двигательная память, мышление, воля, способность 
к саморегуляции… необходимо внедрение инновационных подходов» [5, 
с. 127–128].

При современной стратегии образования, индивидуальная активность 
самого обучающегося, в том числе и курсанта-спортсмена юридического 
вуза, встает на первое место в иерархии целей и способах их решения [6]. 
Она должна быть направлена:

 − на заботу о своем здоровье (как базовом факторе достижения высо-
ких спортивных результатов);

 − на физическое совершенствование (как динамичном факторе с целью 
достижения результатов);

 − на изменение образа жизни в соответствии с поставленными целями;
 − на соблюдение распорядка дня, принятого в  учебном заведении 
и др. [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Теоретическое обоснование
Одним из эффективных способов решения указанной проблемы 

является практическое обучение курсантов-спортсменов углубленному 
получению знаний, приобретению индивидуального опыта измерения 
оценки и самооценки и интерпретации психофизических состояний, 
возникающих в процессе физической подготовки и соревновательной 
деятельности [8, 13, 14]. Полагаем, что информация о  собственном 
психофизическом состоянии курсанта-спортсмена будет положительно 
влиять не только на результаты соревновательной деятельности, но 
и на их психоэмоциональный статус [15, 16, 17, 18, 19].

В этом плане представляют определенный интерес исследования, 
проведенные Г. И. Мокеевым с соавторами. Авторы предложили методику 
самооценки состояний по «упрощенной количественной модели трени-
ровочных нагрузок…, включающей динамику объема и интенсивности 
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общей и  парциальных нагрузок… предсоревновательной тренировки 
для квалифицированных боксеров» [16, с. 107]. Однако данный подход 
имеет ярко выраженный субъективный характер и  не всегда может 
оправдать себя в  соревновательной практике. Вопрос соединения 
объек тивных характеристик о психофизических состояниях и выработки 
их самооценки на современном этапе учебно-тренировочной и  сорев-
новательной деятельности курсантов-спортсменов не имеет должного 
развития. Сам процесс контроля над динамикой психофизического со-
стояния затруднен в силу следующих особенностей: малого количества 
спортсменов по одному виду спорта в конкретном учебном заведении, 
и  соответственно этому отсутствие централизованной подготовки по 
данному виду спорта с  соблюдением современных достижений в  ос-
нащении учебно-тренировочного и  соревновательного процесса и  пр. 
Практика, в  свою очередь, свидетельствует о  том, что отсутствие сис-
тематизированных научных знаний об умениях и  навыках измерения 
и оценки состояний в силу ряда особенностей обу чения в юридическом 
вузе не способствует эффективному процессу управления их спортивной 
подготовкой [20, 21, 22, 23, 24].

Целью данного исследования является теоретическое обоснование 
и обогащение спортивной подготовки курсантов-спортсменов, обучаю-
щихся в  юридических вузах, методами измерения, оценки физических 
состояний и их личностного включения в процесс спортивной подготовки.

Методы и организация исследования
Включение информации о методах и особенностях оценки психофизи-

ческих состояний, методах самоуправления, самовоздействий; обучение 
получению информации об особенностях эффективных взаимодействий 
и  переноса полученных навыков в  учебно-тренировочный процесс  –  
осуществлялось на группе курсантов, представляющих юридический 
институт на соревнованиях по различным видам спорта. Особенностью 
данного эксперимента является наличие и  практическое освоение ин-
формации о критериях здоровья и методах поддержания двигательной 
активности, выработки мотивации к  осуществлению самоконтроля по 
результатам ряда контрольных упражнений, функциональных проб 
и  расчетных методов по оценке психофизических состояний, которые, 
по нашему мнению, должны способствовать эффективности управления 
учебно-тренировочным процессом и соревновательной деятельности.

В рамках тренировочного процесса курсанты-спортсмены проводили 
оценку общего функционального состояния организма по показателям 
сердечно-сосудистой системы: частоты сердечных сокращений в покое 
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и  после нагрузки (ЧСС), артериального давления (АД), пульсового дав-
ления (ПД), расчетных показателей минутного объема крови (МОК) и др., 
которые в  своей совокупности определяют функциональный статус 
системы кровообращения. Аналогичную работу производили по оценке 
резервов системы дыхания, включающих резервы кислорода в организме, 
емкости легких (ЖЕЛ) и  систем регуляции функции внешнего дыхания, 
тем самым определяли функциональный статус системы дыхания. 
Значительное внимание в оценке состояний уделяли взаимосвязи длины 
и массы тела (росто-весовой индекс Кетле), силовых индексов с массой 
тела, жизненным индексом, которые отражают характер протекания 
общих обменных процессов организма.

В целом, совокупность характеристик, объединяющих статус сердечно-
сосудистой системы, функции дыхания, росто-весовые характеристики, 
динамометрии, можно формально рассматривать как интегральный из-
меряемый компонент психофизического состояния  –  физиологический 
статус обследуемого.

Применение функциональных проб позволяет выявлять наличие 
скрытой функциональной недостаточности организма еще на на-
чальных стадиях, определить ее степень, а также оценить состояние 
регуляторных механизмов, приспособительных и  компенсаторных 
реакций на специ фическую нагрузку. Реакции организма на пробы поз-
воляют комплексно оценить функциональную устойчивость организма.

Для того, чтобы системы регуляции функций адекватно отвечали на 
все требования, предъявляемые условиями жизни в среде юридического 
вуза, необходимо иметь определенный уровень компенсаторных возмож-
ностей организма. Для этого дозированными физическими нагрузками 
разнонаправленного характера воспитываются все физические качества. 
Качественная и количественная оценки уровня физической подготовлен-
ности и уровень развития каждого физического качества в отдельности 
выступают третьим критерием физического состояния человека.

Три стороны состояний, отражающие физиологический статус, функцио-
нальную устойчивость и физическую подготовленность, характеризуют 
психофизическую готовность курсанта-спортсмена к соревновательной 
деятельности и жизнедеятельности в целом [21, 25].

Постоянный контроль над психофизическим состоянием курсантов-
спорт сменов необходим в  силу разных причин: чтобы не привести 
к негативным последствиям и низким показателям в соревновательной 
деятельности, связанным с  различным графиком и  несистематичным 
характером участия в  соревновательной деятельности, нерегулярным 
характером учебно-тренировочного процесса в специфических условиях 
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юридического вуза. С целью изменения ситуации, силами преподавателей 
кафедры была создана служба по оказанию методической помощи по 
оценке психофизических состояний всех желающих курсантов-спорт-
сменов. На основе ранее разработанных материалов курсантам была 
предложена программа оценки психофизических состояний с использо-
ванием простейших проб, тестов и заданий [21]. Курсант самостоятельно 
выбирал из них те задания и  пробы, которые имели для него особый 
интерес, и при методической помощи преподавателя осуществлял оценку 
своего состояния. Участие в эксперименте было добровольным, и любой 
из курсантов-спортсменов мог принять участие в измерениях. Степень 
освоения получаемой информации, включение в  анализ результатов 
контрольных упражнений, функциональных проб и расчетных методов 
по оценке психофизической готовности, направленных на эффективность 
управления учебно-тренировочным процессом, определяли по:

 − сформированности действий контроля над выделенными параметрами 
функционирования собственного организма;

 − дифференциации и  специализации знаний о  функционировании 
организма до и после тренировки;

 − способности среди множества вероятных путей и целей достижения 
результатов находить наиболее оптимальные решения, построенные на 
знании реакций собственного организма на тренировочные режимы;

 − установке связей между содержательной и процессуальной сторонами 
измеряемых показателей, способствующих постановке целей и про-
гнозированию результатов последующих тренировок [3, 13, 26, 27].
Следующий этап –  это этап мотивационного обеспечения, включающего 

личностные факторы в реализацию соревновательной деятельности за 
счет высокой мотивации:

 − через показатели организованности, дисциплинированности, во-
левой мобилизации, ценностной ориентации на соревновательную 
деятельность;

 − перехода от неосознанного к осознанному контролю, непроизволь-
ного к произвольному контролю в управлении своими состояниями;

 − перехода от частного технического к тактическому и стратегическому 
уровням саморегуляции двигательных действий через конкретизацию 
и  «метризацию» самооценки и  самоконтроля времени, амплитуды 
и усилий совершаемых действий.
Оценку освоения и применения информации в учебно-тренировоч-

ном процессе, а  также динамику мотивации курсантов-спортсменов 
осуществляли по 10-балльной шкале на основе экспертных заключений 
тренеров, преподавателей и офицерского состава.
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Результаты
На исходном уровне установлено, что самооценка психофизических 

состояний, полученных до и  после тренировки, в  целом большинством 
курсантов-спортсменов оценивается и интерпретируется адекватно. Менее 
достоверные данные представляются и  понимаются ими при снижении 
эффективности работы основных систем организма после соревнователь-
ных нагрузок. В интерпретации полученных результатов они опираются на 
данные показателей отдельных систем организма, что не дает целостной 
характеристики состояния спортсменов. И,  соответственно, большинство 
курсантов-спортсменов вышеперечисленные действия, связанные с оценкой, 
анализом и  прогнозом психофизического состояния, важными в  соревно-
вательной деятельности не считает.

Таким образом, можно сделать вывод о преобладании бытового уровня 
знаний и умений курсантов-спортсменов пользоваться полученной инфор-
мацией, построенной на методах оценки своих психофизических состояний, 
и  участвовать в  управлении психофизической готовностью к  соревнова-
тельной деятельности. Отсюда, как следствие, даже при заинтересованном 
отношении к процессу физической подготовки, спортсмен выступает в роли 
объекта, отчего эффективность соревновательной деятельности не может 
быть реализована в полной мере.

Привлечение курсантов-спортсменов к  динамическим наблюдениям, 
выполненным в процессе учебно-тренировочных занятий, свидетельствует 
о том, что они на собственном примере могут своевременно выявить на-
чальные признаки нарушения регуляторных механизмов гомеостаза, об-
условленных утомлением или нарушением режима адаптации. Благодаря 
накоплению информации и  улучшению аналитической деятельности, 
восприятие информации в процессе учебно-тренировочных занятий и со-
ревновательной деятельности становится полностью осмысленным, повы-
шается способность к  пониманию и  изменению структуры деятельности 
от обязанности тренироваться, как требует тренер, –  к мобилизации («эти 
знания, умения по оценке состояний нужны мне, это может помочь достичь 
определенных результатов»). Использование специально организованного, 
систематического наблюдения и  самонаблюдения за психофизическим 
состоянием обеспечивает управление психофизической готовностью 
курсантов-спортсменов на более высоком уровне, в  котором участвуют 
тренер, осуществляющий управление с  позиций субъект-объект, и  сам 
спортсмен, осуществляющий процесс самоуправления как субъект этого 
процесса. В таблице представлены возможные варианты оценки экспер-
тами (тренерами или преподавателями) участия курсанта-спортсмена 
в самооценке состояний.
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Таблица 1.
Варианты экспертной оценки участия курсантов-спортсменов 

в оценивании ими психофизических состояний

Table 1.
Expert evaluation of the student athletes’ self-assessment of 

psychophysical conditions

УВАЖАЕМЫЕ эксперты!
Предлагаем вам оценить по десятибалльной системе значимые для кур-

сантов-спортсменов навыки самооценки психофизических состояний и ис-
пользования их в учебно-тренировочном процессе и соревновательной 

деятельности
Dear Experts!

Please, evaluate the student athletes’ skills of self-assessment of psychophysical 
conditions and their use in the education and training process and competitive 

activities (using the 10 point scale)

Курсант/ 
баллы

Student/
scores

Тесты по 
оценке фи-

зических 
качеств 

и показатели 
физического 

развития
Tests of 
physical 

characteristics 
and 

parameters 
of physical 

development

Функцио-
нальные про-
бы и оценка 
работы си-

стемы крово-
обращения
Functional 
trials and 

assessment 
of the 

cardiovascular 
system

Функцио-
нальные 

пробы 
и оценка 
работы 
дыха-

тельной 
системы

Func tional 
trials and 

asses sment 
of the 

respira tory 
system

Использования их в учеб-
но-тренировочном про-

цессе и соревновательной 
деятельности

Use in the education 
and training process and 

competitive activities

Консуль-
тация 

с препо-
давате-

лем
Teacher 
consul-
tation

Ведение 
дневни-

ка
Keeping 
a diary

Поиск 
информа-
ции в на-

учной 
литера-

туре
Search for 
informa-

tion 
in the 

scien tific 
litera ture

1–2 3–4 3–4 5–6 7–8 8–10

На рисунке 1 представлены данные по количеству участвующих в  экс-
перименте курсантов-спортсменов (количество респондентов) с  оценкой 
экспертов (баллы), отражающих уровень (в  баллах) использования ими 
навыков саморегуляции в  учебно-тренировочном процессе и  соревнова-
тельной деятельности.
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Рисунок 1. Сформированность у курсантов-спортсменов навыков 
самооценки психофизических состояний по результатам экспертных 

оценок

Figure 1. Student athletes’ skills of self-assessment of psychophysical 
conditions by the expert evaluation

По данным, представленным на рисунке 1, видно, что количество кур-
сантов, участвующих в текущей оценке и самооценке психофизических со-
стояний в  эксперименте, в  силу ряда обстоятельств не было одинаковым. 
Количество респондентов, принявших участие в  эксперименте, менялось 
в  соответствии с  их подготовкой к  соревнованиям, наличием свободного 
времени и  другими обстоятельствами, связанными с  особенностями обу-
чения и  учебно-тренировочного процесса в  условиях юридического вуза. 
Анализ выбора вариантов функциональных проб и оценивания показал, что 
на этапах эксперимента их интерес к данному процессу изменялся:

 − от простого любопытства и сравнения с данными других («а как я выгляжу 
по отношению к другим?»);

 − к логическому анализу («а почему это происходит?»);
 − к попыткам использовать полученные данные в регулировании состояний;
 − до внесения коррективов в организацию учебно-тренировочного про-
цесса уже на основе анализа теоретических данных, представленных 
в научной литературе.
К личностным качествам, которые могут быть сформированы в  ходе 

физической подготовки и иметь прикладное значение для управления психо-
физической готовностью, они относят волевые качества, целеустремленность 
и решительность. Но привязать их значение к осознанному и произвольному 
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контролю в  управлении своими состояниями, а  тем более в  обеспечении 
перехода от частного технического к  тактическому и  стратегическому 
уровням саморегуляции двигательными действиями, ни знаний, ни умений 
у них практически нет.

Получаемые знания о собственном организме и его реакциях на условия 
обучения, учебно-тренировочной работы и результатов соревновательной 
деятельности способствовали повышению мотивации курсантов-спортсменов 
к систематическому участию в самооценке состояний (рисунок 2).

Рисунок 2. Оценка мотивации к систематическому участию в самооценке 
состояний курсантами-спортсменами на этапах эксперимента

Figure 2. Student athletes’ motivation for systematic self-assessment of 
conditions at experiment stages

Данные анализа необходимости и  ценности самооценки состояний 
в регулировании учебно-тренировочного процесса и соревновательной де-
ятельности представлены на рисунке 2 в виде восходящей ветви. Осознание 
необходимости участия в управлении психофизическими состояниями при-
вели к тому, что курсанты-спортсмены по данным собственных учебно-на-
учных исследований и на основе анализа теоретических источников смогли 
удостовериться в том, что самооценка состояний позволяет оценить степень 
тренировочного воздействия нагрузки различной направленности, а также 
судить о полноте восстановления и динамике вхождения в спортивную форму. 
В частности, они на себе установили, что наличие избыточной массы тела, 
сниженных показателей ЖЕЛ и силовых индексов являются лишь косвенными 
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показателями нарушения обменных процессов, но при этом потенциально 
снижающими устойчивость организма к физическим нагрузкам, адаптации 
к  климатическим условиям региона. Кроме того, формирование навыков 
самооценки состояний способствует личной организованности курсантов-
спортсменов, а  также повышает эффективность их взаимодействия с  тре-
нерами, руководителями команды. В  целом же происходит качественная 
перестройка технологии учебно-тренировочного процесса, которая влияет 
на мотивационную готовность курсантов-спортсменов к  саморазвитию 
и само образованию [12, 27, 28, 29]. 

Обсуждение результатов
Из полученных данных следует констатировать тот факт, что информация 

о недостатках в психофизическом состоянии курсантов-спортсменов способ-
ствовала целенаправленному процессу физического самосовершенствования 
для оптимальной подготовки к соревнованиям, формировала социальную 
установку на самоуправление физической подготовкой, а также перестрой-
ку мотивационной и  когнитивной сфер личности курсантов-спортсменов 
по осознанию физической подготовки как личностно значимой ценности. 
В  качестве подтверждений логичности данного вывода можно привести 
ссылки на материалы других авторов [12, 16, 29, 30].

В целом, управление психофизической готовностью курсантов-спорт-
сменов в среде юридического вуза, как система деятельных мероприятий 
по наблюдению, анализу, оценке и  прогнозу состояния ряда показателей 
здоровья, физического развития и физической подготовленности курсантов-
спортсменов, решает следующие задачи:

 − выявление причинно-следственных связей между состоянием физического 
здоровья и воздействием специфических факторов среды юридического 
вуза;

 − прогнозирование и  установление факторов, оказывающих негативное 
воздействие на психофизическое состояние курсантов-спортсменов;

 − определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреж-
дению и  устранению негативных воздействий на психофизическое со-
стояние курсантов-спортсменов;

 − выявление слабых звеньев в  организме для целенаправленного 
воздействия;

 − выбор решений по реализации мер, направленных на укрепление психо-
физического состояния курсантов-спортсменов;

 − составление индивидуальной программы учебно-тренировочных занятий 
и оценка ее эффективности;

 − прогнозирование риска возникновения угрожающих жизни заболеваний.
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